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1.Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования БОУ Тарногского 

муниципального района Вологодской области «Тарногская средняя школа» (далее Про-

грамма) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, администрацией и педагогическим коллективом 

образовательной организации  с привлечением органов самоуправления и определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени основного общего образования.  



Программа составлена в соответствии с документами:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011, рег. №19644); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Сове-

том Федерации 26.12.2012;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года 

№19993);  

4. Фундаментальное ядро содержания  общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 59 с. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образова-

ния»;  

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников";  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния" (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г., регистрационный номер 18638);  

 Письмо Минобрнауки России от 8 августа 2011 г. № 03-495 "О вступлении в силу при-

каза Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н" (в приложении - приказ 

Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н "О внесении изменений в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", заре-

гистрирован в Минюсте России 1 июля 2011 г., регистрационный номер 21240);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования;  



 Основная образовательная программа начального общего образования БОУ Тарногско-

го муниципального района Вологодской области «Тарногская средняя школа»; 

 Устав БОУ Тарногского муниципального района Вологодской области «Тарногская 

средняя школа». 

Федеральная основная общеобразовательная программа основного общего образования , 

утвержденная приказом № от 05.2023 

По мере введения Стандарта с учетом накопленного опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния БОУ «Тарногская средняя школа» являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 



учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образова-

ния; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования 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 основного результата образования – развитие на ос-



нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Программа рассчитана на пять лет (возраст 11 - 15 лет) школьной жизни детей.  

 



 



Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

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

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

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

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

вательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря разви-

тию 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 раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

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

ризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче-

ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней пере-

ориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы по-

ведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

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

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; 



 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отноше-

ниях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

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

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Ин-

тернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-

вий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

чи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Достижение нового образовательного результата в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

зависит напрямую от изменений подходов к содержанию образования, ориентации на системно-

деятельностный подход и использование технологий деятельностного типа, в которых роль учите-

ля меняется от наставника к партнёру. Реализации поставленных ООП ООО БОУ «Тарногская 

средняя школа»  



задач способствует участие педагогического коллектива образовательной организации в экспери-

ментальной деятельности:  

• БОУ «Тарногская средняя школа» - это базовая образовательная организация с развитой инфор-

мационной инфраструктурой, внедряющее в практику инновационные образовательные техноло-

гии, направленные на личностно-ориентированное, развивающее обучение.  

• Школа –победитель конкурса инновационных образовательных учреждений, в рамках нацио-

нального проекта «Образование». 

• Политика в области качества отражает интересы обучающихся и сотрудников школы, ориенти-

рована на подготовку выпускников школы, социально защищенных качеством образования и под-

готовленных к жизни в социуме в постоянно меняющихся условиях.  

• Школа реализовала Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования с 2010-2011 учебного года в качестве пилотной школы.  

• БОУ «Тарногская средняя школа» - участник регионального проекта «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов».  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования (ООП ООО) БОУ «Тарногская средняя школа» представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной сторо-

ны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста-

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятив-

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования систе-

ма 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 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основ-

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

собностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детали-

зируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Ли-

тература», «Иностранный язык», . «Иностранный язык (второй)», «История. История России. Все-

общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Ин-

форматика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно-

логия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-

зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значи-

мость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающих-

ся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

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



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

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

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

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

щий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отраба-

тываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем до-

стижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-

нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определе-

нии итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 



русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

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

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

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

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

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

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

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

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

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

нию переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 



жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

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

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

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

росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой 

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

ний, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

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

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

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

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

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

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

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

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

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной де-

ятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 



Межпредметные понятия 

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

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компе-

тенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В ос-

новной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления сво-

их дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудо-

вой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-

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

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

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

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

но. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 



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

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



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

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 



 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования.  

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внут-

ренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том чис-

ле лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 35–

40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обу-

чения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 



Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подби-

рать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, харак-

тера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепен-

ную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из линг-

вистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложе-

ния объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного из-

ложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершен-

ствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста 

– целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, за-

дачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка ху-

дожественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функци-

ональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выра-

зительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпи-

тет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 



 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные пред-

ложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интона-

ционные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложно-сочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчи-

нённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельствен-

ной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки зна-

ков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложе-

ния, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложе-

ния. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе-ниях. 



 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными ви-

дами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными ви-

дами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и кос-

венной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при ци-

тировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 

1.2.5.2. Родной язык (русский) 

Выпускник научится: 

«Язык и культура»: 

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимо-

связи 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 национальногосвоеобразия,богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыко-

вых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеоло-

гических 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; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистиче-

ской 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 посло-

виц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари сино-

нимов, 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 нор-

мам 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; 
 



• 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 нор-

мативных вариантов произношения и правописания; 
 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значе-

ния слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
 
паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразо-

вания, 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, дис-

плейный текст и др.); 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, 
 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диа-

граммы, 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. 

1.2.5.3. Литература  
 



1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осо-

знавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про-

читанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художествен-

ные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выяв-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, ха-

рактер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической ре-

чи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных поня-

тий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведе-

ний, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и уст-

ное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литера-

турные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (ге-

роический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпи-

лог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, по-

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лириче-

ский персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художествен-

ная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворе-

ние, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, ри-

торическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и простран-

ство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках истори-

ко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произ-

ведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 



 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями истори-

ческой эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитан-

ного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литератур-

ных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, му-

зыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических про-

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литера-

турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различ-

ные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычле-

нять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на ли-

тературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, ис-

пользуя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать ин-

формацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кру-

гозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятель-

ности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литерату-

рой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться 



каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать 

с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные ис-

точники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учиты-

вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

щихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного 

и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

1.2.5.4.  Родная литература (русская)  

Ученик научится: 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, русской 

литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

  пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания;

умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос лите-

ратурного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;

определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведе-

ния (элементы филологического анализа); владению элементарной литературоведческой термино-

логией при анализе литературного произведения;

формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;

интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;

пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней;

восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и адек-

ватному восприятию;

умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан-

ному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

пониманию  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  ролиизобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

Ученик получит возможность научиться: 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению их с ду-

ховно-нравственными ценностями других народов;

оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей.

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 



Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

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

ние и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

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

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

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

мо-стимул; 



 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 



 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте: 



 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном поряд-

ке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

ющие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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



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

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

в области говорения 

 

Выпускник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную темати-

ку и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), пере-

давать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персона-

жей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофици-

ального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргу-

ментацию, эмоционально-оценочные средства; 



 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемой, описывать собы-

тия, делать сообщения, излагать факты; 

 создавать социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации. 

В области аудирования 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выде-

лять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на немецком языке в различ-

ных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, связанные с личными интересами или выбранным профи-

лем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней. 

В области чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опреде-

лять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанав-

ливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбороч-

ный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, вы-

ражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

В области письма и письменной речи 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; излагать результаты про-

ектной работы; 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять анкеты, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история2 

Согласно положениям ФГОС планируемые результаты (ПР) обеспечивают связь между 

требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки достижений учащихся. 

Они характеризуют уровень подготовки школьников в единстве содержательной и деятельностной 

сторон, способности учащихся применять знания и умения для решения учебных и учебно-

практических задач. В соответствии с дифференцированным подходом в обучении планируемые 

результаты формулируются на двух уровнях: базовом — «выпускник научится» и повышенном — 

«выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты служат основой для разработки комплектов обучающих и кон-

трольных заданий по отдельным курсам истории. Планируемые результаты по основным разделам 

курса истории России и классам приведены ниже. При этом с учётом содержания учебного мате-

риала, а также возрастных возможностей учащихся, развития их познавательной деятельности от 

класса к классу выделены три стадии — 6 класс, 7 — 8 классы и 9 класс. 

6 класс 

Раздел «От Древней Руси к Российскому государству» 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе знания хронологии) эта- и ключевые события станов-

ления и развития Русского государства, соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

                                                           
2
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

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

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

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

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

руемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 



• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений отечествен-

ной истории IX—XV вв.; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории расселения 

славянских племён в середине I тысячелетия н.э., об экономических и культурных центрах 

Руси IX—XV вв., о направлениях крупнейших походов, завоеваний и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках Руси, Русского государства названного периода; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников матери-

альной и художественной культуры; 

• рассказывать о значительных событиях отечественной истории IX—XV вв.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси; б) религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду отече-

ственной истории; 

• характеризовать причины и следствия ключевых событий отечественной истории IX—XV 

вв.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие чер-

ты и особенности; 

• представлять характеристику деятелей отечественной истории IX—XV вв.; 

• высказывать оценку наиболее значительных событий и личностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить сопоставление политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них чер-

ты общего и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ние памятников культуры Руси, объяснять, 

в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

7—8 классы 

Разделы «Россия в XVI—XVII вв.», «Россия в конце XVII—XVIII вв.» 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе знания хронологии) основные этапы и ключевые собы-

тия отечественной истории XVI—XVIII вв., соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики отечественной истории XVI—XVIII 

вв., основных процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации  о границах и росте 

территории России в XVI—XVIII вв., основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений  — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

XVI—XVIII вв.; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

сии XVI—XVIII вв., памятников материальной и художественной культуры, расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной истории названного 

периода; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной истории XVI—XVIII вв.; 

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

развития России в XVI—XVIII вв.; 

б) эволюции политического строя; в) представлений о мире и общественных ценностей; г) худо-

жественной культуры названного периода; 

• объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному перио-

ду отечественной истории (самодержавие, сословно-представительная монархия, 

крепостное право, раскол, Смута, реформы, империя, дворцовый переворот, «про-

свещённый абсолютизм» и др.); 

• характеризовать причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной истории названного периода (создание централизованного государства, расши-

рение национального со-става населения, Смута, социальные движения, Петровские 

реформы и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI— XVIII вв., сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной исто-

рии XVI—XVIII вв., давать оценку историческим событиям и личностям. 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России в ХIХ — начале XX в., внешней политики страны, развития общественной мысли, 

культуры; 

• объяснять значение основных понятий, относящихся к отечественной истории ХIХ — нача-

ла XX в. (Отечественная война, крестьянский вопрос, Великие реформы, либерализм, кон-

серватизм, социализм, модернизация, индустриализация, революция, парламентаризм и 

др.); 

• характеризовать причины и следствия наиболее значительных событий отечественной исто-

рии ХIХ — начала XX в. (реформы и революции, войны и др.); 

• сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое развитие России и зарубежных 

стран в ХIХ — начале XX в. (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравни-

вать исторические ситуации и события; 

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории ХIХ 

— начала XX в., давать оценку историческим событиям и личностям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России в ХIХ — начале XX в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции авто-

ра и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите-

ратуре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефе-

ратов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, горо-

да, края в ХIХ — начале XX в. 

 

9 класс 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразова-

тельной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие 

убеждения и качества: 



в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентич-

ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к по-

знанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного россий-

ского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и по-

ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшеству-

ющих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций исто-

ризма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного созна-

ния; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и сред-

ства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в ис-

торических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудо-

вой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о раз-

нообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-

дей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: пред-

ставления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструк-

тивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскры-

вать причинно- следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; системати-

зировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических со-

бытий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обосно-

ванность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической инфор-

мации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критери-

ям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и со-

временном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать разли-

чие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследо-

вания, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и со-

циальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров зна-

чение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; плани-

ровать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координиро-

вать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой 

вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление про-

блемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооцен-

ки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом уста-

новленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в истори-

ческих ситуациях и окружающей действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых со-

бытий и процессов; 



выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и все-

общей истории XIX — начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хроно-

логии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных соци-

ально- экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии XIX — начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, програм-

мы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность ис-

точника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и все-

общей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных ис-

точников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме ко-

роткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с опи-

санием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX 

— начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпо-

хи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 

др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого  периода и участия в ней России;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и все-

общей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 



проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выде-

лять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в Рос-

сии, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументи-

ровать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники матери-

альной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их зна-

чение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. 

(в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в обще-

ственных обсуждениях. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в Новейшую исто-

рию России". 

 Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении со-

держания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

1) Личностные результаты Содержание курса способствует процессу формирования 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на основе си-

стемы позитивных ценностных ориентаций. Содержание учебного модуля ориентировано 

на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться 

как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной дея-

тельности образовательной организации в сферах: — гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной орга-

низации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор-

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство; помощь людям, нуждающимся в ней); — патриотического воспитания: осо-

знание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-

ской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, истори-

ческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям раз-

ных народов, проживающих в родной стране; духовнонравственного воспитания: ориента-



ция на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оцени-

вать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асо-

циальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли этнических 

культурных традиций — в области эстетического воспитания; на формирование ценностно-

го отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования 

правилам безопасного поведения в интернет-среде (сфера физического воспитания, форми-

рования культуры здоровья и эмоционального благополучия); активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) социальной направленно-

сти, уважение к труду и результатам трудовой деятельности (область трудового воспита-

ния); готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление ценности 

научного познания, освоение системы научных представлений об основных закономерно-

стях развития общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального 

и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской 

культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным также является 

подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиям социальной среды, 

сформировать стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

  2) Метапредметные результаты Метапредметные результаты изучения ключевых со-

бытий и процессов Новейшей истории России в учебном модуле выражаются в следующих 

качествах и действиях. В сфере универсальных познавательных учебных действий: владе-

ние базовыми логическими действиями: выявлять и характеризовать существенные призна-

ки, итоги и значение ключевых событий и процессов Новейшей истории России; — выяв-

лять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) изучен-

ных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX — начала XXI 

в.; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предло-

женной задачи; классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 

дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассужде-

ния; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; — владение базовыми ис-

следовательскими действиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формули-

ровать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-

следование для установления причинно-следственных связей событий и процессов; оцени-

вать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать обоб-

щения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, владеть инстру-

ментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах; — владение способами работы с информацией: применять различные методы, ин-

струменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления (спра-

вочная, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие); находить сходные ар-

гументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 



информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представле-

ния информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; оценивать надѐжность информации по критериям, 

предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систе-

матизировать информацию. В сфере универсальных коммуникативных учебных действий: 

— общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; по-

нимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения; формулировать вопросы (в диалоге, дискус-

сии) по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично пред-

ставлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать фор-

мат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ними составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материа-

лов, исторических источников и других; — осуществление совместной деятельности: пони-

мать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодей-

ствия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-

боты; выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

лению и координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждо-

го члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. В сфере универсальных регулятивных 

учебных действий: — владение приёмами самоорганизации: выявлять проблемы для реше-

ния в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуально, в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), корректи-

ровать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об изуча-

емом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; — владение приёмами са-

моконтроля: проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адек-

ватной оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) ре-

зультатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в про-

изошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соот-

ветствие результата цели и условиям.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: — выявлять на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; — ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окру-

жающей действительности); — регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом по-

зиций и мнений других участников общения. 



 3) Предметные результаты В составе предметных результатов по освоению Програм-

мы модуля следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по получе-

нию и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных 

и жизненных ситуациях.

Раздел «Российская империя в XIX — начале XX в.» 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе знания хронологии) события отечественной истории ХIХ 

— начала XX в., характеризовать её основные периоды; соотносить хронологию истории Рос-сии 

и всеобщей истории в ХIХ — начале ХХ в.; 

• применять знание фактов для характеристики основных процессов, явлений, ключевых собы-

тий отечественной истории ХIХ — начала ХХ в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории Российской импе-

рии в ХIХ — начале XX в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте страны, местах крупнейших событий 

и др.; 

• анализировать информацию исторических источников — текстов, материальных и художе-

ственных памятников ХIХ — начала ХХ в.; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей раз-

личного социального положения в России в ХIХ — начале XX в.; б) ключевые исторические со-

бытия и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры названного 

периода; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе, интернет-ресурсах; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России в ХIХ — начале XX в., внешней политики страны, развития общественной мысли, 

культуры; 

• объяснять значение основных понятий, относящихся к отечественной истории ХIХ — нача-

ла XX в. (Отечественная война, крестьянский вопрос, Великие реформы, либерализм, кон-

серватизм, социализм, модернизация, индустриализация, революция, парламентаризм и 

др.); 

• характеризовать причины и следствия наиболее значительных событий отечественной исто-

рии ХIХ — начала XX в. (реформы и революции, войны и др.); 

• сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое развитие России и зарубежных 

стран в ХIХ — начале XX в. (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравни-

вать исторические ситуации и события; 

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории 

ХIХ — начала XX в., давать оценку историческим событиям и личностям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в ХIХ — начале XX в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, пре-

зентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХIХ — начале XX в. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА Всеобщая история в 5 —9 

КЛАССАХ  

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и саморе-

ализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к лич-

ности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историче-

ским источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты ра-

боты; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения ре-

зультата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преоб-

разовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эф-

фективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; следование морально- этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Древнего мира» 

обучающиеся научатся: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и гос-

ударств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 



• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Средних ве-

ков» обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических 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 па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; раскрывать характерные, существен-

ные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в дру-

гих 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», «централизован-

ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового вре-

мени. Конец XV—XVII в.» обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоева-

ний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать 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; 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 меж-

ду 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 вре-

мени. 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII век» 

обучающиеся научатся: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового време-

ни 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 дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, заво-

еваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории 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 Но-

вого времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного дви-

жения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; объяснять причины  и  следствия  ключевых  событий и процессов отече-

ственной 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. 

Планируемые предметные результаты освоения курса всеобщей истории на 

уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформиро-

ваны: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о ме-

сте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 



 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая её социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргумен-

тировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохране-

ния исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

— использовать историческую карту как источник информации о границах государств 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоева-

ний, колонизации и др.; 

— анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 

времени; 

— составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития государств мира в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «республика», «демократия» 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 всеобщей истории 

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

народами и др.); 

— сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

— давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— используя историческую карту, характеризовать государств в Новое время; 

— использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто-

ра и др.); 

— сравнивать развитие государств в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

— применять знания по истории при составлении описаний исторических и культур-

ных памятников, объектов культурно-исторического наследия. 



1.2.5.8. Обществознание 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внеш-

ней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и рефе-

рендуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства 

на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных обще-

ственных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию 

и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и ре-

ферендум; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи поли-

тических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи пра-

вового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных тех-

нологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном 

обществе и государстве; 

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 

в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражаю-

щие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, свя-

занных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан 

в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источни-

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информа-

ционной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта 

в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполне-

ние проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав граж-

данина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей дея-

тельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регла-

ментом; 



 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные за-

дания в парах и группах, исследовательские проекты. 

 
 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государ-

ственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федера-

ции; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Россий-

ской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в 

сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфе-

ре противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государ-

ства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-

знак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Фе-

дерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами чело-

века и гражданина и обязанностями граждан; 

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в совре-

менном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны междуна-

родной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия корруп-

ции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и пат-

риотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к про-

водимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государствен-

ной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-

цию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших орга-

нов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Кон-

ституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных 

учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней поли-

тики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из пуб-



ликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интерне-

те; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших ор-

ганов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 

с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые про-

екты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; пуб-

лично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, вклю-

чая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 
 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного чело-

вечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социаль-

ных различий и конфликтов; 

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при испол-

нении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объясне-

ния социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и ал-

коголизма для человека и общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимо-

действия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовы-

вать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моде-

лей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении члена-



ми семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать совре-

менную социальную информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания соб-

ственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

 
 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализа-

цию как важный общемировой интеграционный процесс; 

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодё-

жи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбо-

ра и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здоро-

вого образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуника-

ции; к здоровому образу жизни; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном про-

странстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора про-

фессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли не-

прерывного образования в современном обществе. 

 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявле-

ниях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования эконо-

мики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах гос-

ударственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной поли-

тики на развитие конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции де-

нег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования спосо-

бов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования; 

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 



 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государ-

ственного регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, 

социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринима-

тельству и развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономиче-

ских действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию 

в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных послед-

ствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансо-

вого мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оцени-

вать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-

крепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономиче-

ской рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; 

граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономиче-

ских действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; исполь-

зования различных способов повышения эффективности производства, распределения се-

мейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, примене-

ния недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хо-

зяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбо-

ра профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собствен-

ных перспектив в профессиональной сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявле-

ние, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

1.2.5.9. География 

 Важнейшие предметные результаты:  

 5 – 6 класс 

 - формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  



 - овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

 - овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения;  

 - формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

 7 класс 

 - овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

 - формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 - овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации;  

 - овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения;  

 8 – 9 класс 

 - формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

 - овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

 - овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации;  

 - формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия 

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

ния возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 



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

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

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

шении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

шение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение вели-

чины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

маная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квад-

рат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изу-

чаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоуголь-

ников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни.  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

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

всемирной историей. 

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

сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интер-

претация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки дели-

мости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравне-

ния, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

ности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указан-

ных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-

ции с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 



Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллеле-

пипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

тельство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

новенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифмети-

ческий квадратный корень; 



 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

шении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, ре-

шение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуа-

циях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

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

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

ратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

ным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пе-

ребора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 



 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска ре-

шения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

ние или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 



 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возника-

ющих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 Отношения 

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

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

 Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычис-

ления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 



 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости отно-

сительного движения. 

 История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действитель-

ности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперироватьпонятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмно-

жество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отри-

цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказы-

вания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-



ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

ние); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 



 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящие-

ся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении за-

дач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 



 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-

тонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометри-

ческая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

ности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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



 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

ны (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указан-

ных типов; 

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

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

зуя разные способы; 

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

мя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-



ции с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементар-

ное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по-

мощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реаль-

ных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, гра-

фикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 



 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более слож-

ных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленно-

сти; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 



 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ком-

пьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснова-

ния свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-

гур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между век-

торами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 



Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и лож-

ность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами за-

писи чисел; 

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



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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении за-

дач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные спо-

собы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использо-

ванием комбинаций различных приёмов; 

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

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на ос-

нове квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степе-

ни n; 



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

ственное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэф-

фициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

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

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгеб-

раическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных урав-

нений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 



составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зави-

симая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наимень-

шее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функ-

ции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последо-

вательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристи-

ческое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и яв-

лениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явле-

ний; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предме-

тов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учеб-

ного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  



 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выбор-

ки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свой-

ствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и раз-

мещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи 

из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

лять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач по-

вышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 



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

условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать из-

мененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий 

задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

зуя разные способы; 

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

мя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 



 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных ха-

рактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, по-

добные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величи-

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вы-

числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площа-

дей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисле-

ние при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 

окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением 

тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 



 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геомет-

рических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять урав-

нения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно-

сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творче-

стве. 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

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

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы;  



 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранени-

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

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компью-

тера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

ные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравни-

вать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

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

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны зна-

чения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 



 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ре-

бра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, послед-

ний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемен-

та); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта 

и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-

мов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-



кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспо-

могательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последователь-

ного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программи-

рования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваи-

вания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

ляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оро-

сительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона табли-

цы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столб-

чатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-



лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

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

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые ме-

неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

ванием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данны-

ми и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес-

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 



 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-

мулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила то-

ка, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный спо-

соб измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты получен-

ной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять зна-

чение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности изме-

рений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 



 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать сред-

ства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности получен-

ных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной лите-

ратуре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное дви-

жение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механи-

ческого движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостя-

ми и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих за-

крепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

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



амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчета; 

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

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

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростране-

ния): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физи-

ческих законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохране-

ния импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 



 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излу-

чение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

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

личинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре-

альность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-



блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то-

ком и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

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

на волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрическо-

го сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на ос-



нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохране-

ния 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; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, за-

кономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле-

ния; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностя-

ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значе-

ние; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 



Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологи-

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 



 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

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

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-

ющего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

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

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  



 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-

родопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

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

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая ре-

акция», используя знаковую систему химии; 



 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов не-

органических веществ; 



 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп; 

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

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

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

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 



 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

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

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 



 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-

ного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразитель-

ной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про-

мыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 



 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб-

ражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 



 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо-

писного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, зна-

чение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-

ка; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 



 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 



 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери-

ал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 



 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 



 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в матери-

але. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 



 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 



 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

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

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 



 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 



 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци-

ональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  



 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 



 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

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

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 



 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.17.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-

ры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техноло-

гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмен-

тов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивиду-

ализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обя-

зательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 



 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностро-

ения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур-

сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техноло-

гической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или ин-

формационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 



 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требу-

ющих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обору-

дования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств мате-

риального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполага-

ющих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  



 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разраба-

тывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали-

за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-

го самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа-

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 



 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 



 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-

данному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона про-

живания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации 

/ проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с инфор-

мационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и раз-



работку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер-

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные при-

меры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-

ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях регио-

на проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, воз-

можность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характери-

зует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  



 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнени-

ями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать ре-

жим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 



 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятель-

ности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

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 дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 



 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического разви-

тия и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

ную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 



 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характе-

ра; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 



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

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захва-

те в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за-

ложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп-

ления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  



 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

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

вье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 

1.2.5.20. Краеведение 

Ученик научится: 

 оперировать датами при характеристике важнейших процессов и явлений; 

 показывать на карте древнейшие поселения на территории края, пути славянского расселе-

ния, торгово-ремесленные центры, владения удельных княжеств на территории края, грани-

цы края на различных этапах его развития, изменения в территориально-административном 

делении, крупные города, торговые и транспортные пути, районы хозяйственной специали-

зации, крупнейшие ярмарки, важнейшие центры материального производства XX - начала 

XXI века, места значительных событий региональной истории, направления миграционных 



процессов, памятники культуры (крупнейшие монастыри, храмы, крепости, памятники зод-

чества и т. д.); 

 объяснять происхождение названий крупнейших городов края, а также родного горо-

да/поселения, связывать название и историю родных мест с историей края, отечественной 

историей; 

 иллюстрировать их изменение, используя местный историко-этнографический материал; 

 анализировать поведение, нравы и поступки людей в конкретных ситуациях; 

 рассказывать о важнейших региональных событиях и их участниках, демонстрируя знания 

ключевых фактов, дат, терминов; 

 выявлять поворотные события и явления в социально-экономической, политической, куль-

турной и духовной жизни края; 

 описывать выдающиеся памятники культуры края (литература, зодчество, живопись, устное 

народное творчество, театр, народные промыслы и т. д.), характеризовать их создателей на 

основе текста учебного пособия, иллюстраций и фрагментов исторических источников хре-

стоматии; 

 характеризовать появление новых центров провинциальной общественной и культурной 

жизни региона (усадьба, книгоиздательство, периодическая печать, библиотеки и т. д.); 

 характеризовать центры и крупнейших деятелей православия на территории края, влияние 

православия на развитие региона; 

 использовать приобретенные знания при выполнении творческих работ, отчетов об экскур-

сиях, написании рефератов и т. д.; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общее и особенное в развитии края на фоне отечественной истории, понимать 

уникальность вклада региона в становление отечественной культуры; 

 определять на основе изученного материала причины и следствия ключевых событий 

региональной истории; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края, 

достижениям культуры; 

 применять навыки самостоятельной работы с различными источниками информации, 

справочной и краеведческой литературой, данными СМИ, архивными и музейными фонда-

ми; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении проблемных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников. 

                  1.2.5.21. География. Путешествия по географической карте 

 

Ученик научится:  

- показывать маршруты путешествий и открытые объекты; 

- рассказывать о путешествиях и их целях; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- выявлять характерные этнокультурные особенности населения территорий, связанных с 

географическими открытиями. 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

 

Ученик  получит возможность научится: 

- работать с тематическими и контурными картами, дополнительной литературой; 



- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

ским картам разного содержания; 

- ориентироваться в хронологии событий, связанных с географическими открытиями 

создавать письменные тексты и устные сообщения о путешествиях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навига-

ционных приборов



 

1.2.5.22. Экология растений 

Ученик  научится: 

 распознавать: 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных сообществ; 

- влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды   

на человека. 

называть основные экологические факторы в жизни растений. 

описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные состояния рас-

тений. 

-приводить примеры различных растительных сообществ и их видового состава, различных 

жизненных форм растений. 

-описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим факторам и 

влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений. 

- определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни жизненного со-

стояния растений. 

-объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания 

-делать морфологическую характеристику растений 

-устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами 

-определять растительные сообщества и их типы 

-объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека 

-проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах 

-применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости комнатных и 

сельскохозяйственных растений. 

1.2.5.23  Твой профессиональный  выбор 

Ученик научится: 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 раскрывать психологические особенности своей личности, выявлять свои способно-

сти и профессиональные интересы; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 анализировать профессиограммы, находить информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и мето-

дах хозяйствования в условиях рынка; 

 составлять собственное резюме; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

  



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной ор-

ганизации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муни-

ципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организа-

ции. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация3, 

 независимая оценка качества образования4 и 

 мониторинговые исследования5 муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

                                                           
3 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 
4Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 



Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего докумен-

та. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, от-

несенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме госу-

дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организа-

ции) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научит-

ся» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки каче-

ства образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на плани-

руемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-

ла. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

                                                                                                                                                                                              
5Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 



 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социально-

го развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявля-

ющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-

зации; 



 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной орга-

низации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе монито-

ринговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представле-

ны в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Форми-

рование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пе-

риодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности-



ческие материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных ис-

следований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностя-

ми образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста рабо-

ты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 



Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и форм контроля); 

 требования к выставлению отметок (при необходимости – с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной орга-

низации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 



Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть форми-

рующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результа-

ты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу6. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных ме-

тодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические плани-

руемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзы-

                                                           
6 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных уме-

ний, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых 

и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, проде-

монстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и спо-

собности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мо-

ниторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, 

которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитив-

ной динамике в освоении планируемы результатов. 
 



вов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-

ном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в ха-

рактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа ка-

чества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация прово-

дится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизи-

рованных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 



В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного об-

щего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норма-

тивными актами7. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (гос-

ударственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучае-

мого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итого-

вая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

                                                           
7См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки 
РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 



 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направле-

ний профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных до-

стижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей). 

 

  



2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего об-

разования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет тра-

диционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ вне-

урочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

уровня основного общего образования БОУ «Тарногская средняя школа» на основе тре-

бований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. Теоретико- 

методологической основой для составления программы является пакет методических 

материалов по разработке стандартов второго поколения. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе со-

держит: 

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли при реализации требований 

Стандарта. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-

туре образовательного процесса. 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, при-

кладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 

также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений. 

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций. 



6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их ис-

пользования. 

7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предме-

та или на межпредметной основе. 

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров. 

10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Цель программы: 

Обеспечение организационно-методических условий для реализации системно- дея-

тельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с целью формирования у 

обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполага-

нию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе опреде-

ляет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обуча-

ющимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обуча-

ющихся; 

- организация проектной и учебно - исследовательской деятельности, как приоритетных 

направлений работы школы в развитии УУД; 

- организация деятельности по развитию ИКТ – компетентности и читательской компе-

тенции; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

направлена на: 



- реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществле-

нии учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы 

по формированию и развитию: 

- универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Данная Программа является основой внутришкольного контроля качества 

деятельности по развитию УУД и используется при разработке рабочих программ от-

дельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к само-

развитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные уни-

версальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы. В основной школе назанятиях по всем 

предметам 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. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 



- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мораль-

ные 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 сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание 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, контроли-

ровать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой зада-

чи 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 рабо-

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов обще-

ния и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, 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: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния 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. 



В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, 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, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с исполь-

зованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели за-

проса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- след-

ственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На практическом 

уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями: 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства; 

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 



В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки работы с 

информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: 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 сред-

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

создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять 

главную и избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в том чис-

ле: 

- 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. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных  учебных 

действий даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной 

программы. 

2.1.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных)и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий на ступени ООО включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, комму-

никативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возраст-

ных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в кон-

тексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способ-

ности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Дан-

ная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориен-

тации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятель-

ности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно- смысло-

вых и операциональных характеристик. Достижение умения учиться предполагает пол-

ноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и опера-

ции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают 



метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 

умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различ-

ных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Связь универсаль-

ных учебных действий с содержанием учебных предметов уровня основного общего 

образования определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные и взаимно обусловливающие виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре-

ализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особен-

ностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-

тельности. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, 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. настоящей основной образовательной программы. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (зна-

ние моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 



- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения само-

стоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирова-

ние умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными 

единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и решение 

проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 



- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- де-

лового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направле-

нием учебной деятельности. 

К ним относятся: 



1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности илиобмену 

информацией — это умение: 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-

ствия предполагает: 

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) пози-

ции; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-

шение и делать выбор; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не-

враждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — это: 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование 

общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре-

шений; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы ра-

боты) — это умение: 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её - как задачу че-

рез анализ её условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества — это: 

- уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

-стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

- использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего ми-

ра; 

- речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых дей-

ствий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оцен-

ка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализиро-



ванной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 

интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходеусвоения новых ум-

ственных действий и понятий. 

2.1.2 Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельностью 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в плани-

руемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов орга-

низации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предметы «Русский язык», «Родной язык (руссский) наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формиро-

вание «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру как общечело-

веческую ценность». Но этих же предметах с помощью другой группы линий развития 

обеспечивается  формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивается  «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка,основными нормами литературного языка, нормами речевого этике-

та и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения си-

стемы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «Литература» «Родная литература (русская) способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школь-

ника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и поз-

воляет развивать личностные универсальные учебные действия. Формирование комму-

никативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правиль-

ному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче дру-

гим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют раз-

вивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и то-

лерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-

ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 



Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует «фор-

мированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также 

на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные, личностные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достиже-

нием предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные дей-

ствия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и да-

вать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему спо-

собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», «География. Путешествиея на карте» наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраз-

дела «ИКТ -компетентность». Этому способствует «формирование умений и навыков 



использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотно-

сти и использования географической карты как одного из языков международного об-

щения». Наконец, формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе по-

знания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна-

вательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных ме-

тодов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспе-

риментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости при-

менения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предметы «Биология» «Экология растений» через две главные группы линий разви-

тия обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, универ-

сальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела 

«ИКТ -компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 



биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологи-

ческих теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование  пер-

воначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование уме-

ний устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств». Химия играет важную роль и в достижении личностных резуль-

татов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных эколо-

гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию уче-

ника, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышле-

ния обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, спо-

соб общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает разви-

тие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рын-

ке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систе-

матическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 



также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьни-

ков. 

2.1.3. Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 

внеурочной и внешкольной деятельности 

1.Направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление: «Туризм», 

«Футбол», «Волейбол»,  будут способствовать  физическому, 

эмоциональному, интеллектуальному и социальному  развитию личности обучающихся 

с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; потребность в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-

ях. 

- духовно-нравственное направление: «Истоки». Данный курс нацелен на познаватель-

ные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение приемов работы с соци-

ально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся де-

лать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и про-

цессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность учебного курса  и на личност-

ное развитие ученика, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граж-

данственности, социальной ответственности;  

- общеинтеллектуальное и общекультурное направление: «Занимательная граммати-

ка русского языка», «Тайны русского языка», «Развитие интеллектуальных уме-

ний», «Математика для увлеченных», «Магия математики», «Развитие устной ре-

чи», «Решение математических задач» будут развивать представления об исследова-

тельском обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес 

к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие умений 

работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию); 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия;   форми-

руются УУД по работе с информацией: умения осуществлять её отбор, интерпретацию, 

представление; развитие у учащихся учебно- исследовательской и проектной компе-

тентности; развитие основ художественной культуры обучающихся как части их общей 



духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; развитие эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, развитие ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения, основ иноязычной ком-

петенции. 

-художественно –эстетическое направление: «Рисунок и живопись», «Творческая 

мастерская», «Резьба по дереву», способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий. 

- социальное направление: «Юные инспектора движения» будут развивать у обуча-

ющихся патриотизм, гражданственность. На занятиях закладываются основы россий-

ской гражданской идентичности, формируются представления о политическом устрой-

стве Российского государства, его важнейших законах, символах государства – флаге, 

гербе России, символике родного города и области, даются представления о семейных 

ценностях и семейных традициях, народах России, их общей исторической судьбе, 

национальных героях и важнейших событиях истории России. Происходит развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной прак-

тике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной рабо-

те учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жиз-

ни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представле-

ний о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно прини-

мает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудниче-

стве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все это 

придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учеб-

ных действий. 



Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности.  

Развитие универсальных учебных действий 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 куль-

туры учебной деятельности в ОУ; (Приложение: Список УМК, соответствующих Феде-

ральному перечню учебников и используемых в образовательном процессе школы); 

-инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельно-

сти путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учеб-

ных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и са-

мостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения (игра 

как средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой со-

вокупность условий успешного развития личности); 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: 

принципы организации контроля - доверие, доброжелательность, плановость, гласность, 

сотрудничество, интеграция; методы контроля - наблюдение, анализ, беседа, анкетиро-

вание, проверка знаний, хронометраж; виды административного контроля - оператив-

ный, тематический, итоговый. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрну-

том виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ- синтез 

- оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, былисодержа-

тельными, надёжными и объективными, они должны быть: 



-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в  

целом; 

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-

ние обладание соответствующих УУД; 

-избыточной с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к ре-

шению; выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

–первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и про-

цедур;  

–выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских 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 объек-

тами и процессами; 

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

мостоятельного 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 рас-

суждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понима-

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

или исследования новой информации, преобразования известной информации, пред-

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

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

решения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации не-

определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономер-

ностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 



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

муникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (напри-

мер, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

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

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

ние и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функ-

циями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы; 

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

ние и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и нега-

тивных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или само-

стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

ние ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

ностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся пред-

ставлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей по-

зиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации - базовые технологии стандартов второго поколения, кото-

рые специализированы для развития определённых УУД. 

Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса общения, существу-

ющая как интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и 

нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и воз-

никающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредмет-

ный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как: 



- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-

мального решения); 

-ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения бо-

лее простого 

способа ее решения); 

-ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

-ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению); 

-ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни; 

-воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера «Пред-

ставь себе…»; 

-ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является но-

сителем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опро-

вергает мнение собеседнике, строит систему доказательств своей точки зрения. 

Поэтому обсуждение проблемы есть реальное общение на уроке; 

-ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной ситуации; 

-ситуации могут быть также условными, воображаемыми, фантастическими и даже ска-

зочными. 

Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен представить се-

бе её структуру. Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, 

предполагающей конкретное место и время действия; далее ситуация включает дей-

ствующих лиц – собеседников со всеми присущими им характеристиками и определен-

ными отношениями друг к другу, влияющими на речевые намерения говорящих; очень 

важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей личностный характер. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в ос-

новной школе, возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 



смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с приняты-

ми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить от-

вет на него; 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, 

использование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных 

на применение предметных, метапредметных умений для получения желаемого резуль-

тата; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

-действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из со-

циальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

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. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению 

или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 



-умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

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. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учеб-

ные действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжа-

то, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.); 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

-действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодиро-

вание, моделирование) 

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. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

-волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

1.Планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания. 

2.Соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов. 

3.Распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимиза-

ции 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 внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских днев-

ников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презента-

цию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепле-

ние 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 дей-

ствий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в ос-

новной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так ивнеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, прикладное информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности по каждому из направлений 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связан-

ная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 



иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной де-

ятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном про-

дукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение це-

лей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание пла-

на, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проек-

та, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая 

выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода ис-

следования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. 

Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие 

их способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание 

продукта, имеющего значимость для других. 

Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи: 

-организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятель-

ность подростков; 

-сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение 

переходить от одного вида общения к другому; 

-сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

-создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, под-



ростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями перехо-

дить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; проблемы, изучение теории, по-

священной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овла-

дение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный коммента-

рий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных 

или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка 

является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. 

3)организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Виды проектной деятельности: 

1. По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

- исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы со-

временной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический 

опрос и другие; 

- ннформационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении 

с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет; 

-творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.; 

- ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литератур-

ных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остает-

ся открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли раз-

решен конфликт и заключен договор? 

- практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участни-

ков проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть исполь-

зован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна 

— от учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановле-

нию экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практи-

ке и его способность решить поставленную проблему. 

2. По предметно-содержательной области: 



- монопроект, в рамках одной области знаний; 

- межпредметный проект, на стыке различных областей. 

3. По характеру координации проекта: 

- непосредственный (жесткий, гибкий); 

- скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов). 

4. По характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира). 

5. По количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, коллек-

тивный, массовый). 

6. По продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (4-6 

уроков), длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.)) 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятель-

ности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы 

(учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, по-

скольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. Подготовка 

подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 

подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замыс-

ленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замыс-

ла. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает следую-

щие этапы: 

1 этап - погружение в проблему; 

2 этап - организация деятельности; 

3 этап - осуществление деятельности; 

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

1.Погружение 

в проблему 

 

Формулирует: 

- проблему проекта 

- сюжетную ситуацию 

- цель и задачи 

 

Осуществляют: 

-личностное присвоение 

проблемы 

- вживание в ситуацию 

- принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и зада-

чи 

 



2. Организация 

деятельности 

 

Предлагает: 

-спланировать деятельность 

по решению задач проекта 

(установить «рабочий гра-

фик») 

 

-при организации 

групповой работы- 

распределить амплуа и 

обязанности в группах 

(например, аналитик, 

инициатор, генератор 

идей и/или новатор, 

реалист, оптимист, 

пессимист и т.п.) 

-возможные формы 

представления 

результатов проекта 

 

Осуществляют: 

-планирование работы 

- разбивку на группы и 

распределение ролей в 

группе 

-выбор формы и способа 

представления информации 

 

3.Осуществление 

деятельности 

 

Не участвует, но: 

- консультирует по 

необходимости учащихся 

-ненавязчиво контролирует 

- ориентирует в поле 

необходимой информации 

- консультирует по 

презентации результатов 

 

Работают активно и само-

стоятельно: 

- по поиску, сбору и 

структурированию необхо-

димой 

информации 

- консультируются по 

необходимости 

-подготавливают презента-

циюрезультатов 

4.Презентация, 

самоанализ  

 

Принимает итоговый 

отчет: 

-обобщает и резюмирует 

полученные результаты 

Демонстрируют: 

-понимание проблемы, цели 

и задачи 

 

и самооценка результатов -Подводит итоги обучения 

Оценивает: 

-глубина проникновения в 

проблему; 

- привлечение знаний из 

других областей; 

- доказательность 

принимаемых решений, 

умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 

- активность каждого 

участника проекта в 

соответствии с его 

индивидуальными 

возможностями; 

- характер общения и 

взаимопомощи, 

взаимодополняемости 

участников проекта; 

- эстетика оформления 

результатов 

проведенного проекта; 

Осуществляют: 

-рефлексию деятельности и 

результатов 

-взаимооценку деятельности 

и ее результативности 

 



- умение отвечать на 

вопросы, лаконичность и 

аргументированность 

ответов 

- умение планировать и 

осуществлять работу 

- найденный способ 

решения проблемы 

ее результативности 

 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы 

Виды учебно- 

познавательной 

деятельности 

 

Предметы видов 

учебно-познавательной деятельности 

 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов по-

знания, получаемые без вмешательства в 

них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, законо-

мерности объектов природы, получаемые 

непосредственно путем вмешательства, 

воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, изло-

женная в учебной, научной и научно-

популярной литературе 

 

Систематизация знаний 

 

Существенные связи и отношения между 

отдельными элементами системы научных 

знаний 

Решение познавательных 

задач (проблем) 

Комплексная разнообразная информация 

познавательного характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями 

(свойствами, 

процессами, характеристиками) 

 

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для исполь-

зования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий 

могут быть рекомендованы следующие виды учебно- познавательной деятельности 

учащихся: 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 



4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование. 



В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Общие виды познавательной деятельности используются в разных областях, при работе 

с разными знаниями. К числу общих относятся прежде всего все приемы логического 

мышления: сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, приемы доказа-

тельства, классификации и др. К общим видам деятельности относятся и такие, как 

умение планировать свою деятельность, умение контролировать 

выполнение любой деятельности; умение запоминать, умение быть внимательным, 

умение наблюдать и др. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следую-

щие моменты: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с 

кругом интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

- 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 деятель-

ности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекват-

ныхпоставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков ра-

бот; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в со-

ответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результа-

тов в соответствующем для использования виде; 

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, 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 сфе-

ре, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рас-

сматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской дея-

тельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для кон-

кретного использования. 

 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат про-

екта должен быть точно соотнесен 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. 

 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающи-

еся должны овладеть следующими действиями: 

Этапы учебно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Ведущие умения учащихся 

 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной 

ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необхо-

димых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматри-

вать как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формули-

рование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор опе-



раций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения тер-

мина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение 

предварительного анализа имеющейся ин-

формации. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

 

Выделение материала, который будет ис-

пользован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения 

проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают: 

 

Умение наблюдать, умения и навыки про-

ведения экспериментов; умение делать вы-

воды и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и 

проведение 

простейших опытов для нахождения необ-

ходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников инфор-

мации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситу-

ациям; умение 

делать выводы и заключения; умение клас-

сифицировать. 

5.Представление 

(изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с целью 

соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельности 

как конечного продукта, 

формулирование нового 

знания включают: 

 

Умение структурировать материал; обсуж-

дение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку 

полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение прида-

ётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определѐѐнного продукта, межпредметных связей, соединения тео-

рии и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания про-

дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя пе-

реходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении уча-



щихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма ор-

ганизации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и дей-

ствий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставлен-

ной цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основ-

ной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятель-

ности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных дей-

ствий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответ-

ствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и мето-

дов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение зна-

ний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы про-

ходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий целена-

правленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе ре-

шения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. Отличие проектной задачи 

от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются 



все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуе-

мых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач 

задает реальную 

возможность организации 

взаимодействия 

(сотрудничества) детей 

между собой при решении 

поставленной ими самими 

задачам. Определяет место 

и время для наблюдения 

иэкспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе 

 

учит (без явного указания на 

это) способу 

проектирования через 

специально разработанные 

задания 

 

дает возможность 

посмотреть, как 

осуществляет группа детей 

«перенос» известных им 

предметных способов 

действий в модельную 

ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а ино-

гда 

и требуют 

переконструирования 

 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются следующие способности: 

Рефлексировать видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать ставить и удерживать цели 

 

Планировать составлять план своей деятельности 

 

Моделировать представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

 

Проявлять 

инициативу 

 

при поиске способа (способов) решения задач 

 

Вступать в 

коммуникацию 

 

взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зре-

ния других 

 

 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). На этапе самоопределения 

(7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социаль-

ное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познаватель-

ных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных 



на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в но-

вых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде про-

екта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приоб-

ретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практиче-

скую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, 

причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. сред-

ства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта явля-

ется его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, ко-

торый имеет следующую структуру: 

1. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

2. Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

-обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и пр.); 

- собственно реализация проекта. 

3. Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, твор-

ческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 



-ориентацией на получение конкретного результата; 

-предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени де-

тализации и конкретизации; 

-относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

-предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проек-

та; 

-выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

3. Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

БОУ «Тарногская средняя школа» представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновацион-

ный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

-содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; монопредметный про-

ект – проект в рамках одного учебного предмета (учебной дисциплины); межпредмет-

ный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и более предме-

там. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности. Надпредмет-

ный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей знаний, выходит 

за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной деятель-

ности, носит характер исследования; 

- количеству  участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципаль-

ный, облстной, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся парт-

нёрской сети, в том числе в сети Интернет); 

-длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего про-

екта; 

-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями про-

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 



 

 Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 

Цель Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

"карты" предме-

та 

 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и 

т.п. 

 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

 

Место в УВП В начале 

учебного года 

 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала 

 

После изучения 

важной темы 

 

В конце 

учебного 

года 

 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

ит.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале 

 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

 

-Ставят перед 

собой задачу; 

- Планируют; 

Осуществляют 

- Проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта 

 

Осмысливают 

учебный 

материал; 

Пробуют 

использовать его 

в 

новой  для себя 

ситуации; 

 

Рефлексируют 

Осуществляют 

Проектную 

деятельность в 

полном 

объеме как 

исследователь- 

скую 

 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материал. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

Исследователь-

ской 

и творческой 

деятельности 

 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания 

в целом 

 



планирования 

 

В 8-9 классах  каждый учащийся выполняет персональный проект в течение года. Пер-

сональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксиро-

ванных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация вы-

ставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Индивидуальный  проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформле-

ние результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который отвечает за процесс выполнения проекта, за 

продукт, создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда дости-

жения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуж-

дения. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе та-

кой 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. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной си-

стемы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека (при выполнении групповых проектов в 8-9 классах школьники сов-

местно проходят все этапы проектной работы. Коллективно отвечая за результат проек-

та, учащиеся имеют возможность распределять работу в группе, используя сильные 

стороны участников. К 9-му классу перед каждым учеником стоит задача продемон-

стрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от 

начала и до конца. Выпускник основной школы, естественно, не остается один на один 



со своим проектом, - он работает в тесной связке с учителем, которого выбирает в каче-

стве куратора. Часто ученик пользуется помощью сразу нескольких учителей, посколь-

ку многие проекты носят межпредметный характер. 

Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. И все-таки, принципиаль-

но новым и значимым фактором является персональная ответственность ученика за весь 

проект. При работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, 

которые потребуются ему в его профессиональной деятельности). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую органи-

зацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удо-

влетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе разви-

тия 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; 

• 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 осмысле-

ния проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ 

на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучаю-

щийся 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. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подоб-

ной работы,нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования та-

кого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 

можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Например, «Моя родословная», «Профессии 

моей семьи», «История семьи в истории страны», «Спорт в нашей жизни», «Новогодняя 

игрушка своими руками», «Мультфильмы: кого они воспитывают», «Как победить не-



уверенность в себе», «НебезОПАСНАЯ Е-да», «Наш край  вчера и сегодня», «Охранять 

природу -значит охранять мир». Проектная деятельность способствует развитию адек-

ватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы 

и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентно-

сти. Приправильной организации именно групповые формы учебной деятельности по-

могают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклас-

сников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследова-

тельская деятельность может приобретать разные формы. 

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 дея-

тельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

•собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта; 

•представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной 

деятельности могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, урок—защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыс-

лей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработ-

ка 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 

могут быть следующими: 



• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность 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 — форма внеурочной деятельно-

сти,которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также 

встречи с представителями образования, экскурсии в учреждения образования, сотруд-

ничество с другими ОУ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, 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 в основной школе. 

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учеб-

ных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт про-

ектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-

расту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований 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 вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отража-

ются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении от-

чётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника. 

Банк проектных тем: 

Межпредметные исследовательские проекты. 

«Я – исследователь», 

«Принцип толерантности и современное общество», 

«Принцип относительности и его влияние на развитие межличностных отношений в со-

временном обществе»; 

«Чувственное и рациональное в познании окружающего мира», 

«Что видят в одном явлении природы разные люди: физик, обыватель, поэт, худож-

ник,композитор»; 

«Я – исследователь», 

«В память о солдате», 

«Моя родословная», 

«О чем говорит почерк», 

«Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное состояние подростка», 

«Новое поколение выбирает», 

«Тайны темперамента или как можно узнать о психологии человека по его поведению и 

увлечениям»; 

«Озоновый экран нашей планеты: состояние, проблемы»; 

«Компьютерные технологии в теоретической физике: проблемы и перспективы», 

«Физика и проблемы создания новых материалов с заданными свойствами», 

«Экологические проблемы большого города (физические аспекты)», 

«Физические измерения в медицине» и др. 

Социальные проекты: 

«Питьевая вода»; 

«Влияние персонального компьютера на жизнь современного подростка»; 

«Наш труд»; 

«Радиационное загрязнение окружающей среды»; 

«Транспорт «за» и «против»; 



« Осторожно! Еда»; 

«Английский язык для карьеры»; 

«Здоровьесбережение в условиях информатизации»; 

«Здоровым быть здорово»; 

«Моя домашняя библиотека»; 

«На волне здоровья»; 

«Память Победы»; 

«Мастерская добрых дел»; 

«Кто если не мы»; 

«Школьный двор» и др. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей 

в рамках оценивания проектной деятельности 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результа-

та работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на пер-

вых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение време-

ни,неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она свя-

зана с характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает самокон-

троль и самопроверку. 

Основные функции самооценки: 

- регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного выбора; 

-защитная - обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности; 

-констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хоро-

шо, а что недостаточно?); 

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я 

разобрался не до конца); 

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обяза-

тельно должен повторить…). 

Процедура самооценки включает в себя: 

1. Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания; 

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ соб-

ственныхрезультатов; 

3. Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети са-

мостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие 

выводы об эффективности работы; 

4. Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий 

этап обучения с учетом полученных результатов. 



Требования к самооценке: 

1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться 

только те задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Не 

выбираются те задания, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, ак-

куратность выполнения работы). 

2. Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. Подросток должен 

уметь видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой 

критерий оценивания. 

4. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя контро-

лировать. На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопо-

ставления оценки учителя и оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает усло-

вия для постановки специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. 

Кроме этого необходимо постепенно вводить особые задания, обучающие ребенка сли-

чать свои действия с образцом. 

5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируе-

мых 

заданий, сложности и объема домашних заданий. При таком подходе отношение уровня 

притязаний и уровня достижений становится специальным предметом учителя. 

6. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся относи-

тельно их самих. При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому 

ученику и родителям прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не 

только абсолютные оценки. 

7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в 

классе и дома особым образом. Создается система заданий, специально направленных 

на обучение ученика отделять известное от неизвестного. 

Оценка собственного продвижения в проекте 

1) Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии дея-

тельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказыва-

ние. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая 

ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 

следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 

этапами работы над проектом). 



3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 

главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 

продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 

языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме. 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в луч-

шую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объек-

тивно зафиксировать эти изменения. 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 

причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не 

имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться 

в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся дол-

жен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той 

же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 

основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее ресур-

созатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

2) Планирование последовательности действий 

1-2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консульта-

ции), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен выпол-

нить самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на ша-

ги;стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс време-

ни, но и высказывать потребность в материально-технических, информационных и дру-

гих ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта 

сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и 

т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются сов-

местно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные ре-

зультаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 



3) Прогнозирование результатов деятельности 

1-2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначе-

нию. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его бу-

дущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках про-

дукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других лю-

дей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 

удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 

баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 

своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению про-

дукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, 

акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой 

группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 

применения продукта обоснованы (в случае с 

планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 

указаны). 

3) Работа с информацией 

Поиск информации: 

Используются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения 

действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение ин-

формации из различных источников, представленных на различных носителях. 

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководителя 

проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является за-

данный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением пер-

вых признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет 

ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчи-

вает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет ин-

формации. На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и дей-

ствия, предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом 



оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за кон-

сультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном со-

держании дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет про-

изводить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, об-

ластная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за эксперимен-

том, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 

которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены груп-

пы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и вы-

деляет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозиру-

ет, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что 

выражается в намерении проверить полученную информацию, работаяс несколькими 

источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся мо-

жет определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 

иного решения. 

4) Получение информации 

1 – 3 балла: объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руко-

водителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся мо-

жет, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании 

источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая получен-

ную информацию. Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая 

приводит к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, 

конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной 

деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учени-

ком информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель 

рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, запол-

нения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в 

ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными 

пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

5) Обработка информации 



Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных 

операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев 

оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхожде-

ния могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и 

т.п. 

4 балла: ученик «держит» рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 

точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, 

так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 

другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 

общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным шко-

лам или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достовер-

ности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран само-

стоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций 

(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой 

(например, апробация предложенного способа). 

6) Коммуникация 

1. Письменная презентация 

1-2 балла: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец пред-

ставления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста 

и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствую-

щий жанр - проблемная статья или чат на сайте. 



7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую из-

бранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрите-

лям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является об-

ращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может 

быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего то-

вара, то баннер на посещаемом сайте. 

2. Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

3. Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологи-

ческой речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, ко-

торым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует раз-

личные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего вы-

ступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и инто-

нирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя – руководителя 

проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учи-

телем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к аб-

сурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

4. Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. 



Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, 

чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соот-

ветствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, 

при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную инфор-

мацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-

следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 

новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа 

по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его пози-

ции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе 

он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному 

вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной 

теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой пози-

ций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 

ученик привел новые аргументы. 

Оценка полученного продукта 

10 критериев, которые отражают различные стороны проектной деятельности 

учащихся: 

I критерий: обоснование и постановка цели, планирование путей её достижения; 

II критерий: имеет отношение к информационной компетентности учащегося; 

III критерий: позволяет оценить соответствие выбранных средств цели; 

IV характеризует: творческий и аналитический подход к работе; 

V - позволяет оценить соответствие требованиям оформления; 

VI – анализ процесса и результата работы; 

VII - характеризует личную заинтересованность автора; 

VIII - оценка качества проведения презентации; 

IX - позволяет оценить качество проектного продукта; 



X - дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы проекта. 

Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные компе-

тентности учащихся (мыслительные, информационные), общеучебные умения и навыки 

(интеллектуальные, организационные коммуникативные) и проектные умения (пробле-

матизация, целеполагание, планирование, реализация имеющего плана, самоанализ, ре-

флексия). Применение предметных знаний, умений и навыков соответствует методиче-

ским задачам. Они отражены в критериях 9 и 10. 

В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений. 

Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей её достижения 

(максимум 8 баллов) 

Цель не сформулирована - 0 

Цель определена, но план её достижения отсутствует -1-2 

Цель определена, но план её достижения дан схематично - 3-4 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения - 5-6 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект выполнен 

точно и последовательно в соответствии с планом - 7-8 

Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 

баллов) 

Использована минимальная информация - 0 

Большая часть представленной информации не относится к сути работы - 1-2 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного ко-

личества соответствующих источников - 3-4 

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих 

источников - 5-6 

Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов) 

Заявленные в проекте цели не достигнуты – 0 

Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используе-

мые средства -1-2 

В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом подхо-

дящие, но не достаточные - 3-4 

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффек-

тивно - 5-6 

Критерий IV. Анализ процесса и результата работы (максимум 8 баллов) 

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обраще-

ние к теме проекта - 0 

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы 

возможности творческого подхода - 1-2 



В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа - 3-4 

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элемента-

ми аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок - 5-6 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта - 7-8 

Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов) 

Письменная часть проекта отсутствует (проекта нет, есть презентация) – 0 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру - 3-4 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установ-

ленными правилами - 5-6 

Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов) 

Не предприняты попытки проанализировать работу - 0; 

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы -1-2 

Представлен последовательный, подробный обзор, заявленных целей - 3-4 

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуа-

ций5-6 

Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 баллов) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора – 0 

Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме 

проекта -1-2 

Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе-3-4 

Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную 

заинтересованность и вовлеченность автора - 5-6 

Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов) 

Презентация не проведена – 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать слу-

шателей -1-2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента -3-4 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент -5-6 

Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов) 

Проектный продукт отсутствует - 0. 

Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике -1-2 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества - 3-4 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в исполь-

зовании, соответствует заявленным целям) - 5-6 



Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов) 

Тема проекта не раскрыта – 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно -1-2 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы -3-4 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по 

теме проекта - 5-6 

Максимум 64 

Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная сумма баллов 

выражается в процентах от их максимально возможного количества и переводится в 

отметку по пятибалльной системе. 

Проценты Оценка 

0 – 14% 1(очень плохо) 

15 – 29% 2 (плохо) 

30 – 59% 3 (удовлетворительно) 

60 – 74% 4 (хорошо) 

75 – 100% 5 (отлично) 

Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет 

оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая 

показывает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким об-

разом оценка достаточна объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые 

стороны его работы, показывает, что необходимо совершенствовать. 

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собствен-

ной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или мини-

мальные баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит пора-

ботать. Таким образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить пе-

дагогическую эффективность проектного метода обучения. 

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные особенно-

сти учащихся. 

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно-

условно разделить на три части: 

- ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах), 

- исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) 

- контролирующая. 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме. 

Возможные «конечные продукты» проектной деятельности: 



- Web-сайт; 

- Анализ данных социологического опроса; 

- Атлас; 

- Бизнес-план; 

- Видеофильм; 

- Видеоклип; 

- Электронная газета; 

- Электронный журнал; 

- Карта; 

- Коллекция; 

- Дизайн - макет; 

- Модель; 

- Музыкальное произведение; 

- Мультимедийный продукт; 

- Пакет рекомендаций; 

- Письмо в ... ; 

- Прогноз; 

- Публикация; 

- Путеводитель; 

- Рекламный проспект; 

- Серия иллюстраций; 

- Сказка; 

- Справочник; 

- Словарь; 

- Сравнительно-сопоставительный анализ; 

- Статья; 

- Сценарий; 

- Виртуальная экскурсия; 

- Сборник сочинений; 

- Дневник путешествий и др. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как ин-

формационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию ин-

формационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников образовательного процесса. Инфор-



мационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и рабо-

ты в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа кинфор-

мации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и рас-

пространения. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

- технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микро-

фон, оборудование компьютерной сети; 

- программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, редак-

тор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории 

по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого взаи-

модействия, среда для Интернет - публикаций. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных обла-

стях, в том числе довольно узких и специфических. Учащиеся должны быть способны 

использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении уни-

версальных учебных действий: 

- познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных:  управление личными проектами, организация времени; 

- коммуникативных:  непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением); опосредованная коммуникация (создание документов 

и печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных из-

даний). 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне основного общего образования. Поэтому программа формиро-

вания универсальных учебных действий на уровне основного общего образования со-

держит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элемен-

ты ИКТ-компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не су-

губо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и резуль-

тативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным вы-



ступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внима-

ние не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 

эффективности и результативности самого выступления вследствие применения ком-

пьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации форми-

рования ИКТ-компетентности: 

- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении; 

- при работе в специализированных учебных средах; 

- при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации, 

– исследования, 

– проектирование, 

– создание ИКТ-проектов, 

- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьни-

кам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более вы-

сокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный 

путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как и при информа-

тизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный 

класс. Основное отличие работы в специализированных учебных средах от традицион-

ной формы обучения – это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли 

исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников 

при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии доступа в сеть Интер-

нет возможно применение в учебном процессе онлайновых специализированных учеб-

ных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 



предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные 

исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может прохо-

дить после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьюте-

ров. Приработе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 

естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 

этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками 

под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм 

учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образователь-

ных ресурсов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно - деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу фор-

мирования универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению 

и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает 

с учётом специфики каждого учебного предмета избежатьдублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструмен-

ты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклас-

сной деятельности школьников. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ 

- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к само-

стоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ- компетентности в рамках отдельного пред-

мета содействует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет клю-

чевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирова-

ние общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятель-

ности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском 

и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 

информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользова-



тельскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умение поиска 

информации. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных обла-

стях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, сто-

ящих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частно-

сти,именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах 

работы 

средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 

Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче со-

держания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, 

например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором 

оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. В обла-

сти естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения существен-

ных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с 

измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. При этом освоение ИКТ в рамках образовательных об-

ластей искусства и технологии, при всей возможной вариативности программ этих 

предметов не должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифро-

вой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, не должна 

превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая использование ИКТ для 

цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов 

при «живом» исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- компе-

тентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико- информатиче-

ской подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих клас-

сах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществ-



ляющего консультирование других работников школы и организующего их повышение 

квалификации в сфере ИКТ. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования. 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

- Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

- Определение оборудования, установленного в компьютере. 

- Работа в файловом менеджере. 

- Создание файлов и папок. 

- Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

- Создание и редактирование текстовых документов. 

- Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

- Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, 

текст,эпиграфы, иллюстрации. 

- Редактирование иллюстраций. 

- Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

- Создание и оформление схем. 

- Создание и применение стилей. 

- Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

- Создание изображений для различных целей. 

- Редактирование размера и разрешения изображения. 

- Изменение композиции фотографии. 

- Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

- Ретуширование дефектов различными способами. 

- Создание видеофильмов для различных целей. 

- Создание сценариев. 

- Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

- Использование переходов при монтаже. 

- Добавление титров разного вида. 

- Подбор и применение видеоэффектов. 

- Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий 

- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 



- Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 

- Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

- Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

- Иллюстрирование веб-страниц. 

- Создание навигации между несколькими страницами. 

- Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 

- Создание своего образа в сети Интернет. 

- Соблюдение правил сетевого общения. 

- Реагирование на опасные ситуации; 

- Ведение беседы в заданном формате; 

- Умение придерживаться темы; 

- Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

- Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

- Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда 

потеме выступления. 

- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

- Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля  

оформления. 

- Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, ви-

део,диаграмм, таблиц. 

- Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопро-

сы(управляющие кнопки, гиперссылки). 

- Знание и применение правил верстки материала на странице. 

- Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

- Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

- Постановка информационной задачи. 

- Определение источников информации. 

- Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

-Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

- Решение задачи с помощью полученной информации. 

- Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

- Построение информационной модели. 

- Проведение численного эксперимента. 



- Визуализация полученных данных. 

- Исследование модели. 

- Выдвижение гипотез. 

- Совершенствование модели. 

- Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

- Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

- Структурирование информации посредством таблиц. 

- Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

- Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

- Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

- Использование визуального конструктора запросов. 

- Самостоятельное проектирование базы данных. 

10. Управление личными проектами 

- Постановка целей и их достижение. 

- Определение последовательности выполнения дел. 

- Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

- Различение мечты и цели и превращение. 

-Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости. 

- Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 

подзадач. 

-Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышенияин-

тенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность выхода в ло-

кальную сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через 

локальную сеть учреждения в сети Интернет. На компьютере установлено лицензион-

ное программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного 

письма, редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохра-

нять и редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечи-

вать формирование прочих элементов ИКТ-компетентности. 

В образовательном учреждении оборудована локальная сеть, формирующая информа-

ционное пространство образовательного учреждения и имеющая выход в сеть Интернет 

(планируется подключение к ней каждого кабинета). В локальную сеть включён сервер, 

обеспечивающий хранение учебных материалов. Кабинеты, в которых проводятся ком-

пьютерные уроки, имеют точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное под-



ключение к сети всех компьютеров учащихся и компьютера учителя с выходом в сеть 

Интернет. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обуча-

ющихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 объекта-

ми(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объек-

ты; 

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

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

нияпри 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. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

-осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-

тельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фик-

сации существенных элементов; 



- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фото-

графий; 

-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-

записей; 

-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; 

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

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текст; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

-создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-

ковобсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходеобсуждения; 

-использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном; 

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

-создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемымиза-

дачами; 

-создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 



-создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использо-

ванием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

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 для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представле-

ниядля самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карта-

ми(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе вси-

стемах глобального позиционирования; 

-проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

-формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-

ния;цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, 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 ссыл-

ки,различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится 

-выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

-участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием-

возможностей сети Интернет; 



-использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространствеобра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получениекомментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

кчастной 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 партнѐѐрами с использованием возможностей сети Интер-

нет(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые серви-

сы,строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информа-

ционной 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 сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности. 

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 естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измере-

ний и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с по-

мощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

-проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-

ганизовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

2.1.8. Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Общие механизмы формирования и развития смыслового 

чтения и работы с текстом 

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психиче-

ского развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на 

правильность чтения, качество составления плана, сформулированность тезауруса, раз-

витие словаря, качество умений обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспек-

ты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. 

Уровни же понимания следующие: уровень значения (предметное содержание, связи, 

обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К параметрам пони-

мания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность. «Грамотность чтения» – 

это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него и его использования. 

Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: общая ориентация 

в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; интерпретация 

текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста. При изучении учебных 

предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени обучения 

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

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-



де 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 электронных и  бумажных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь-

зования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в сети Ин-

тернет, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зави-

симости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в сети Интернет; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они отработают умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания тек-

ста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- след-

ственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. Выпуск-

ники 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. Обучающиеся смогут вычиты-

вать все уровни текстовой информации. Составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таб-

лицу в текст и пр.). Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графи-

ков. Преобразовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптималь-

ной форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмот-

ровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуровневая 

модель понимания, которая соотносится с таксономией Блума. В основу обучения чте-

нию как текстовой деятельности была положена модельинтерактивного обучения чте-

нию, которая включает семь шагов, объединенных в три стадии: деятельность до чте-



ния, во время чтения и после чтения. Базовой стратегией обучения пониманию текста 

является стратегия взаимоотношения вопроса и ответа. Данная стратегия учит понимать 

текст через поиск места ответа в тексте в отличие от других приемов, которые контро-

лируют понимание. Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает все-

стороннюю и качественную работу с текстом, направленную на создание смысла. Стра-

тегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскрывать 

иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы самостоя-

тельной информационно-познавательной деятельности. 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей 

жизни различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные цели, т. е. 

воспитание чтеца и читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образо-

вания. Стратегиальный чтец, приступая к чтению, выстраивает план, направление своей 

деятельности, осуществляет ее и отвечает сам себе на 4 необходимых вопроса: 

– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения? 

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтекстовую, 

текстовую и послетекстовую. 

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она 

включает: во-первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение характера тек-

ста, которое возможно после просмотра его заголовка и подзаголовков и предположе-

ние о цели его написания, т. е. замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец 

принимает решение о виде чтения и приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, 

относящимися к механизмам чтения. Помимо этого, чтецу необходимы знания о грам-

матической системе языка и знание того, как можно создать смысл на основе письмен-

ного языка. Программа действий чтеца называется стратегией чтения. Обучение страте-

гиям чтения включает не только умение раскрывать иерархию информационных уров-

ней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, под-

тема, микротема и т. д.), но и собственно процесс понимания (рефлексивная информа-

ция), т. е. процедуру обучения пониманию при чтении. Стратегиальная модель обработ-

ки связного текста (Т. Ван Дейк) подобна процессу выдвижения рабочих гипотез отно-

сительно структуры текста и значений его фрагментов, которые могут подтверждаться 

или отклоняться. Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой 

план и программа способов и приемов выполнения деятельности, стратегия допускает 

отклонения, варианты и тактики. Алгоритм является более жестким планом, который 

нельзя изменить.Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что про-



цесс и результат. Умения и навыки являются результатом обучения чтению, а стратегии 

– единицей,относящейся к процессу. Стратегия не есть простое применение одного 

средства на основе одного правила. Это группа действий и операций, организованных 

для достижения цели,подчиненных движению к общей конечной цели. Программа дей-

ствий и операций деятельности читателя с текстом, способствующие развитию умений 

чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, включающие процедуры анализа 

информации и качества своего понимания, а также взаимодействия с текстом, становят-

ся стратегией чтения. 

Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач 

чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми сло-

вами, актуализация предшествующих знаний, диагностика текста, формирование уста-

новки чтения с помощью вопросов или заданий, определение скорости чтения и коли-

чества прочтений, мотивирование читателя. С позиции пробуждения интереса к чте-

нию, можно отметить наиболее продуктивные 

предтекстовые стратегии: 

- создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

- припоминание важной информации; 

- предварительные организаторы чтения; 

- беглый обзор материала; 

- постановка предваряющих чтение вопросов; 

- зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

- мозговой штурм (М. Тоньес). 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов 

чтения, т. е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и 

смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколь-

ко хорошо «понимаю прочитанное». Основным принципом стратегий этого этапа – тек-

стовой деятельности будет остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, уста-

новление разнообразных и разнонаправленных связей и отношений внутри развития 

сюжета. 

4. Педагог вмешивается в процесс чтения обучающегося с целью оказания помощи, до-

полнительного информирования и обучения. Чем труднее материал, с которым рабо-

тает читатель, тем большая помощь педагога ему необходима. Поэтому наиболее эф-

фективными будут стратегии, связанные с ведением записей в самой различной фор-

ме, многочисленными вариантами работы со словом, рубрикацией и системными ор-

ганизаторами или кластерами, а также догадками по контексту и формированием мне-

ния, основанного на тексте. 



Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную 

деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждени-

ем содержания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с раз-

личной степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания тек-

ста в форме краткого изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, ан-

нотация, реферат или резюме, трансформации текста в другую литературную или вне-

текстовую форму (сценарий, пьеса, стихотворение, иллюстрация, плакат и пр.). Практи-

куются также журналы чтения и читательских реакций, а затем написание собственных 

текстов от простых по форме алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. 

Среди стратегий чтения наибольшее распространение получили такие, которые могут 

использоваться для обучающихся различного возраста, уровня знания языка изложения 

материала и интеллектуального развития. Кроме того, использование стратегий должно 

развивать несколько видов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать 

сложной подготовки от учителя. 

В настоящее время известно около ста стратегий, половина из которых активно приме-

няется в учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» стратегий. 

Примеры наиболее распространенных стратегий 

Предчтение (ориентировочный этап): 

- Ориентиры предвосхищения содержания. 

- Мозговой штурм. 

- Поставь проблему. Предложи решение. 

- Рассечение вопроса. 

- Прогноз и впечатления. 

- Алфавит за круглым столом. 

Чтение (исполнительный этап): 

- Следуйте за персонажем книги. 

- Путешествие по главе книги. 

- Чтение с вопросами. 

- Чтение с обсуждением. 

- Карта осмысления и запоминания событий. 

- Тайм-аут! (паузы для сохранения информации). 

- Мозаика (чтение «вскладчину»). 

Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность): 

- Карта типа текста. 

- Пирамида фактов. 

- Где ответ? 



- Карта межпредметных связей. 

- Сводные таблицы. 

- Различные вопросы к тексту. 

- Аннотация – реферат – пересказ. 

- Взаимовопросы. 

- Синквейн. 

Предчтение – чтение – постчтение: 

- Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение. 

- Рефлексивные размышления. 

- Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты). 

Чтение вслух: 

- Театр у микрофона. 

- Попеременное чтение (с вопросами). 

Чтение и слушание: 

- Попеременное чтение и слушание. 

Чтение и письмо: 

- Дневник/журнал чтения. 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии смыслового чтения 

на этапах начального общего и основного общего образования 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

 

Выпускник научится Выпускник научится 

Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 

 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл 

 

Определять тему и главную мысль текста Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

 

Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

 

Выбирать из текста или придумывать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста 

 

Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их по-

следовательность 

 

Формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста 

 

Упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

 

Предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт 

 

Сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака 

 

Объяснять порядок частей (инструкций), 

содержащихся в тексте 

 



Понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенные утверждения; характеризовать 

явление по его описанию, выделять общий 

признак группы элементов) 

 

Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; обнаруживать 

соответствия между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, по-

яснять части 

графика или таблицы и т. д. 

 

Понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

 

Находить в тексте требуемую информацию 

 

Понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

 

Решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 

Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное изучение, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

 

Определять назначение разных видов 

текстов 

Ставить перед собой цель чтения, направ-

ляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию 

 

Ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

 

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 свертывание 

выделенных фактов и мыслей 

 Формировать на основе текста систему ар-

гументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции 

 Понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поис-

ка нужной информации; работать с не-

сколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников 

 

Анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной 

информации и ее осмысления 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

 

ФГОС НОО 

Выпускник научится 

ФГОС ООО 

Выпускник научится 



Пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 

 

Структурировать текст: 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, непоказанные 

в тексте напрямую 

Используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления 

Проводить проверку правописания 

Использовать в тексте таблицы, 

изображения 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию 

 

 Преобразовывать текст: 

Составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

Используя 

–новые формы представления информации 

–формулы, графики, диаграммы, таблицы(в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления дан-

ных к другому 

 

  

 Интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте информацию разного 

характера 

– обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов 

–делать выводы из сформулированных по-

сылок 

– выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

 

выявлять имплицитную (скрытую, 

присутствующую неявно) информацию тек-

ста на основе сопоставления 

иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста) 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

ФГОС НОО 

Выпускник научится 

                 ФГОС ООО 

Выпускник научится 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 

откликаться на содержание текста: 

оценивать содержание, языковые 

откликаться на форму текста: 

– оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения 



особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

–связывать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других 

источников на основе имеющихся знаний, 

жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

– оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений 

о мире 

 

– 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 ра-

боты с одним или несколькими источника-

ми 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) 

 

участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

 

–находить доводы в защиту своей точки 

зрения 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 

сопоставлять различные точки зрения; 

 

соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; в процессе работы с одним 

или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

критически относиться к рекламной 

информации; находить способы проверки 

противоречивой информации; определять 

достоверную информацию в случае наличия 

противоречий или конфликтной ситуации 

 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне основного 

общего образования выпускники школы приобретут навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использо-

вания информации, овладеют элементарными навыками чтения информации, представ-

ленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие чи-

тательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практиче-

ской или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обоб-

щение 



имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться само-

стоятельно организовывать поиск информации. Они приобретутпервичный опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации, сопоставления её синформацией из дру-

гих источников и имеющимся жизненным опытом. 

Установленные ФГОС требования к результатам обучения вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия 

достижения высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем 

новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 

обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в 

освоении знаний. Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с 

которым позволяет добиваться оптимального результата. В школе необходимо обучать 

чтению и пониманию текста. И это заключается не только в освоении учащимися алфа-

вита, техникой чтения. Появилось новое понятие – смысловое чтение. Смысловое чте-

ние – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания 

текста. Длясмыслового понимания недостаточно просто прочесть текст. Необходимо 

дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Во-

лодарская И. А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены дей-

ствия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения в за-

висимости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной 

информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования (5–9 классы) – смысловое чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, преем-

ственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам смыслового чте-

ния. 

Усложнение требований от начальной школы к основной: 

- в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 

- в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований. 

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 



1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения (по 

методическим объединениям). 

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению (по 

методическим объединениям). 

3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах. 

Для учеников 

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня. 

2. Участие в конкурсах сочинений, эссе и других творческих жанров различного уровня. 

3. Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, и др.. 

В качестве комплексной диагностики проводится комплексная работа. 

Предмет проверки: 

- стратегии смыслового чтения; 

- способы работы с текстом. 

Метапредметный характер: 

- выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изучении  

разных предметов 

характер текстов: 

- учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для реше-

нияобразовательных задач. 

-общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, об-

щественные объединения (группы), участниками которых являются учащиеся, а также 

на информацию о событиях в стране и мире. 

- личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

характер заданий 

- задания, связанные непосредственно с информацией текста 

- задания, связанные с разными учебными предметами 

- задания, связанные с современностью 

- задания, связанные с личным опытом школьника 

Проверяется сформированность трех групп умений 

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста поиск и выявление в тексте информа-

ции, представленной в различном виде (ориентация в тексте) формулирование прямых 

выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее понимание того, о 

чем говорится в тексте) 

2-я группа умений 



Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста анализ, интерпретация и 

обобщение информации, представленной в тексте формулирование на ее основе слож-

ных выводов и оценочных суждений 

3-я группа умений 

Использование информации из текста для решения различных задач без привлечения 

дополнительных знаний с привлечением дополнительных знаний  

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образова-

тельного учреждения, системы образования в целом. Система внутришкольного мони-

торинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), 

основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики има-

териалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования от-

дельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием. 

Система педагогического взаимодействия для формирования универсальных 

учебных действий смыслового чтения и работы с текстом как компонента компе-

тентностей обучающихся 

В новой, развивающейся в России ситуации школьник с помощью новых 

информационных и телекоммуникационных технологий включается в бескрайнее ин-

формационное пространство. Где и как создаются условия для того, чтобы школьники 

могли освоить комплекс знаний и умений работать с информацией? Что же касается 

условий, то пока что в полной мере не осознается простая истина: главная площадка для 

этой работы – это школьная библиотека-медиацентр, которая при обучении школьников 

читательской и информационной культуре начинает играть центральную роль. Вместе с 

учителем литературы и учителем, обучающим школьников 

информационной культуре, школьный библиотекарь также участвует в этом процессе 

как библиотекарь-педагог. 

В последнее время создают для школьников программы, где интегрируются 

основные компоненты для развития у школьников читательской и информационной 

культуры. В БОУ «Тарногская средняя школа» в младших классах идет помощь учите-

лям в развитии у школьников основ читательской культуры (помощь в рекомендации 

программ внеклассного чтения, проведение библиотечных уроков, организация экскур-

сий в детскую  библиотеку и др.), в 5 – 7 классах – обучение основам библиотечно-

библиографических знаний, умению работать с информацией, в 8 - 9 классах – обуче-

ние школьников основам читательской и информационной культуры. 



Обучение любому предмету должно включать обучение стратегиям чтения и письма на 

разнообразном учебном материале, разнообразных и разножанровых текстах, что будет 

активизировать познавательную, творческую (креативную), критическую и коммуника-

тивную деятельность и тем самым удовлетворять понятию целостности образователь-

ного процесса. Необходимо изменение взгляда на чтение и тесно связанную с ним ин-

формационную культуру: это задача всего педагогического коллектива. 

Механизмы формирования полноценного чтения .Основные компоненты сформи-

рованного навыка чтения: техника чтения и понимание текста (извлечение его 

смысла, содержания). 

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой чтения, 

но и совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем предметам с целью извлече-

ния смысла из содержания текста. Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче фор-

мирования интереса к процессу чтения, снятия эмоционального напряжения. При этом 

средством формирования задачи станет использование методики совершенствования 

умения читать правильно, быстро, гибко (с разной скоростью в зависимости от рече-

войситуации). Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

- пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгорит-

мы,практикумы) 

- стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами 

- давать установку на максимальную скорость 

- в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть физиологиче-

ские,психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение пропусков букв в 

словах, пропусков слов в предложениях; деформация слов, текста; поиск смысловых 

несуразностей в связном тексте и т.д. 

При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по хо-

ду чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зрения лингвистики 

(теория лингвиста И. Р. Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов 

текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной. 

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени дей-

ствия и т. д. Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержит-

ся в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на име-

ющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т. д. Под кон-

цептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, кото-

рые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. Конечно, текст –это 

единое целое, и виды текстовой информации разграничиваются условно: в науке – в ис-

следовательских, а на практике – в учебных целях. 



С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста,сливаются 

внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки 

читателя. Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чте-

нию – активизация психических процессов ученика при работе с текстом. 

Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в 

информационных потоках, искать и использовать недостающие знания или другие ре-

сурсы для достижения поставленных целей. 

Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем понимания 

содержащейся в них информации: 

- с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение); 

- с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 

- критическое понимание информации. 

Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость 

перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения ин-

формации из данного текста. 

Сотрудничество ребёнка с учителем, логопедом, психологом, медицинским работни-

ком, родителями будет служить эффективному обучению чтению. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

 «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Условия, 

обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая 

цель образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор 

и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обу-

чения должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учеб-

ных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уров-

ням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 



5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, 

осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения 

знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетен-

ций учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

- УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно инди-

видуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоя-

щее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимо-

контроль 

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 состав-

ляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условиемсов-

местной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

дляучастников моделей действия в качестве средства для получения продукта совмест-

нойработы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различныхмо-

делей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 



соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния,обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соот-

ветствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, атакже 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и междусами-

ми обучающимися в процессе формирования знаний и умений.Общей особенностью 

совместной деятельности является преобразование,перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и вотношении к собственным взаимодей-

ствиям, что выражается в изменении ценностныхустановок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про-

цесса обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выпол-

нения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при вы-

полнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предпо-

лагает организацию совместного действиядетей 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 все-

го по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуа-

лизировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выпол-

няемой деятельности. 



Под групповой формой обучения понимают такую форму организации деятельности, 

при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 учащихся) для 

совместного выполнения учебного задания. 

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, 

стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению 

спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении 

новых знаний. Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую 

очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). 

Психологи давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, позна-

вательной активности ребенка является не индивидуальная работа под руководством 

сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих де-

тей. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, по-

вышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной деятельно-

сти когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Варианты комплектования групп 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. 

Способов разделения существует множество, и они в значительной степени определяют 

то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа 

выйдет. 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

- разделитесь на группы по ... человек. 

- разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут 

объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных 

условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой 

группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям 

деятельности и к разным деловым партнерам. Этот метод формирования групп полезен 

в тех случаях, когда перед учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод 

также может использоваться в классах, в которых между учениками сложились в целом 

доброжелательные отношения. Но в любом случае педагог должен обладать достаточ-

ной компетентностью в работе с межличностными конфликтами. Способы формирова-

ния «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом (в одном ряду, в 

одной половине класса); с помощью импровизированных «фантов» (один из учеников с 



закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится ученик, на которого ука-

зывает в данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно разделиться 

по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время года 

родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. 

Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, ко-

торые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают эмоцио-

нальную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, который 

сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отде-

ляет от других. Это создает основу для эмоционального принятии друг друга в группе и 

некоторого отдаления от других (по сути дела – конкуренции) 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с целью, 

поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться детьми. 

Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к 

доске  и по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. 

Наблюдения показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действи-

тельно способен работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпа-

тии отходят на второй план. В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для ко-

торых ситуация набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не 

применять этотспособ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, ре-

шая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с 

близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, 

напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы 

может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников 

поэтому поводу. 

Виды групповой работы 

Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уроках в 

основной школе: работа в парах, снежный ком и др.. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме со-

ревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обу-

чающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельно-

сти. 

Принципы групповой работы 



С этой точки зрения, среди различных подходов можно выделить три основных прин-

ципа организации совместной деятельности, которые могут быть условно названы: 

1) принцип «индивидуальных вкладов» (Подход разрабатывается преимущественно в 

рамках общей и социальной психологии. Главной целью изучения является исследова-

ние эффективности совместного решения проблем по сравнению с индивидуальным. 

При этом содержательная сторона организации совместной деятельности отодвигается 

на задний план. Исходным тезисом представителей данного направления является 

утверждение, что характер протекания совместной деятельности, ее эффективность и 

возникающие в ней взаимоотношения предопределены индивидуальными особенно-

стями включенных в групповую работу участников. Методически оно реализуется в 

правильном подборе качественного и количественного состава группы, совместно ре-

шающей определенную задачу или проблему. Учитываются интеллектуальные и лич-

ностные особенности включенных в группу участников) 

2) «позиционный» принцип (Этот принцип является в известной степени промежуточ-

ным между принципом индивидуальных вкладов и содержательно-деятельностным 

принципом, поскольку учитывает как те, так и другие параметры. При данной органи-

зации совместной деятельности эффективность достигается благодаря тому, что разли-

чия в позициях, точках зрения вызывают их неизбежное сопоставление, что приводит к 

более полному пониманию характера решаемой задачи и может способствовать разви-

тию ребенка. Отличительной чертой этого принципа является отсутствие прямой зави-

симости распределения позиций внутри группы от содержания деятельности, поэтому 

такой подход отражает и реализует совместную деятельность на уровне отношений 

участников. Основная 

цель – развитие личности, интеллекта, формирование ряда учебных действий, что при-

обретает особое значение в младшем школьном возрасте). 

3) содержательный принцип (Данный подход рассматривает деятельность как детерми-

нанту эффективности группового взаимодействия, которое определяется формально-

организационными и содержательными 

переменными. Организационные переменные - работа с индивидуальным или общим 

исходным материалом, получение общего или индивидуального результата, стихийное 

разделение или жесткая регламентация действий, предписанных каждому из участни-

ков, и т. д. Содержательные переменные - специфика объекта усвоения и те учебно- де-

ятельностные средства (например, моделирование), с помощью которых это усвоение 

осуществляется).  

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающихся с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 



группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходнымин-

тересам, 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 самосто-

ятельно, 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 груп-

пы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой ра-

боты, наблюдателем за работой группы. Частным случаем групповой совместной дея-

тельности обучающихся является работа парами. Наиболее благоприятные условия для 

включения каждого ученика в активную работу на уроке создают групповые формы ра-

боты. Работу в парах начинают вводить с начальной школы. В качестве подготовитель-

ной работы на уроках имеет место сочетание фронтальной и индивидуальной формы 

работы. В одном классе учатся сильные, слабые, средние ученики. Поэтому задания для 

индивидуальной работы даются дифференцированно. После того как дети научатся ра-

ботать по индивидуальным карточкам, предлагают учиться работать в парах .учитель – 

ученик.. Главным становится выработка умения договориться, умения общаться. Зна-

комятся с правилами общения:как сидеть за партой, при разговоре смотреть на собесед-

ника, тихо говорить в паре, называть товарища по имени ,как соглашаться, как возра-

жать, как помогать, как просить о помощи. Необходимо научить внимательно выслу-

шивать ответ, тактично исправлять и дополнять, справедливо оценивать). Эта форма 

учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориен-

тировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содер-

жание новых дляних знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процес-

сом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначалекаждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, еслиони будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знанияи 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с задания-

ми,составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с дру-



гом. 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 дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по труд-

ности, уделять больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновоз-

растное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью уче-

ния, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудниче-

ство предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

(Разновозрастное учебное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений – место учителя детей из 1–4-х классов.  

Во-первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, 

серьезные. отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить од-

ной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных). Во-вторых, работа в позиции учителя 

продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на 

способности удерживать точку зрения другого человека (младшего, незнающего, не-

умелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить ему 

готовый результат, навязать свою точку зрения. 

Младшему нужно помочь самостоятельно прийти к результату. Младший подросток 

может и должен на какое-то время стать учителем маленьких, для того чтобы оконча-

тельно утвердиться в собственной позиции учащегося). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критиче-

ский период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоя-

тельно (не 



только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Основной уровень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

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 обучаю-

щихся 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 самостоятель-

но с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация от-

личается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуа-

ции неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информа-

цию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятель-

ности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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 по-

могает 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 следую-



щий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам веде-

ния дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-

наяучебная 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 раз-

ных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими – письменная 

речь является средством развития теоретического мышления школьника, помогает фик-

сировать наиболее важные моменты в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотезы, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться 

всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застен-

чивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях; 

- организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности кон-

центрации внимания детей на уроке. 

Письменная речь является средством удержания целостности задачи, помогающим уче-

никам в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, выделять 

наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о 

неизвестном, способы их проверки, выводы) и фиксировать их. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей 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; 

• 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 веж-

ливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осо-

знавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы меж-

личностного 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 содер-

жания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 

- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс. 



Обучение доказательству в школе 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 ситуаци-

ях,когда: 

-учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мыш-

ления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в со-

отнесении 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 удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

-демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логиче-

ски вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис. В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в ра-

боте учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщён-

ным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмо-

циональные 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. 



Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отраже-

ние в той или иной форме. 

Рефлексия – способность человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к но-

вому пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отноше-

ния. Включает построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и 

оценок. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) 

1) размышление, самонаблюдение. 

2) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собствен-

ных действий и их законов. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии сво-

их 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 добил-

ся? 

чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполне-

нии разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, 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 пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в услови-

ях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникнове-

нию рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 

действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельно-



сти. «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 воз-

можность человеку определять подлинные основания собственных действий при реше-

нии задач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-

ется децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом  дей-

ствий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мне-

ния. 

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 со-

трудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появле-

ния 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 комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержа-

ние и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели суще-

ственные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значи-

тельных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучаю-

щемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-

ля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широ-

ко 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. 



Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования БОУ «Тарногская средняя школа» представляет 

собой совокупностьдиагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образова-

тельного процесса и строится в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов 

являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных осу-

ществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

-первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его; 

- промежуточные диагностические работы по предметам; 

- практикумы во внеурочной деятельности; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 



- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

- ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

- мониторинги СОКО; 

-подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

- защита итогового индивидуального проекта; 

Методы: 

- наблюдение; 

- практические работы; 

- тест; 

- и т.д. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктив-

ной составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достиже-

ния обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные ком-

петентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для полу-

чения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реаль-

ной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной дея-

тельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и осно-

ванному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приоб-

ретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личност-

ных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и со-

става инструментария не только итогового, но и текущего контроля. Измерительно-

методический инструментарий должен следовать всем общим положениям методологии 

психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и за-

дачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности 



методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обуча-

ющихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и спе-

циальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по-

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для фор-

мирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реали-

зации федеральных государственных стандартов; 

3)определить результативность деятельности всех компонентов образовательного про-

странства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьни-

ков; 

4)внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание ос-

новных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происхо-

дит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было вна-

чальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформирован-

ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 



пространства на уровне основного общего образования проводят: 

- администрация школы; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- методические объединения учителей-предметников; 

- методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 

- типовые задачи; 

- образовательные события; 

- психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в БОУ 

«Тарногская средняя школа» будет измеряться с помощью психодиагностических мето-

дик. 

Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить  корректи-

вы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую со-

ставляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив-

но- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея-

тельностью учащихся. 



Возрастно-психологические нормативы формулируются 

для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития: 

Действия Виды деятельности                   Классы/четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 

действия 

 

ставить учебную задачу 1 1    

правильно оформлять и вести записи 

в тетради 

1     

понимать последовательность дей-

ствий 

 1    

сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей 

 1    

определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельно-

сти 

  1   

оценивать деятельность – свою и од-

ноклассников 

  1   

планировать свою деятельность    1 1 

вносить изменения в содержание за-

дач 

   1  

определять проблемы собственной 

деятельности 

и устанавливать их причины 

   1 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

общеучебные 

самостоятельное выделение и фор-

мулирование 

познавательной цели 

    2 

поиск необходимой информации (ра-

ботать с 

учебником, дополнительной литера-

турой, использовать компьютерные 

средства поиска 

информации) владеть различными 

видами пересказа (устно и письмен-

но) 

2 2  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

различать стили текстов, восприни-

мать тексты 

художественного, научного, публи-

2     



цистического 

и официально-делового стилей 

составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики 

 2 2 2  

составлять сложный и тезисный план    2  

готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять 

конспект 

тезиса, выступления 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково- 

символические 

 

моделирование –преобразование 

объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характери-

стики объекта 

(пространственно-графические или 

знаково- символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

2    2 

выделять главное  3     

составлять простой план 3     

сравнивать факты и явления по за-

данным 

критериям 

3     

выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение, формули-

ровать вывод 

 4    

классифицировать по нескольким 

признакам 

     

доказывать и опровергать  4 3  4 

определять причинно- следственную 

связь 

между компонентами 

  3 4  

владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

Коммуникатив 

ные действия 

задавать уточняющие вопросы 4     

 высказывать суждения 4     



 слушать друг друга 4     

 вести диалог  3    

 кратко формулировать свои мысли  3    

 продолжить и развить мысль собе-

седника 

 3    

 выслушивать и объективно оцени-

вать другого 

  4   

 вырабатывать общее решение   4   

 выступать перед аудиторией    3 3 

 уметь донести свое мнение до других    3 3 

 находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 

    3 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора моделных универ-

сальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий в школе используются следующие принципы: 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсаль-

ное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным клас-

сам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретирова-

но и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие 

и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных дей-

ствий; 

- построение связи между универсальными учебными действиями на каждой уровне и 

между уровнями обучения и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса 

требований к набору УУД выпускника соответствующего уровня. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих кри-

териях: показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  учет системного характера видов 

универсальных учебных действий; учет возрастной специфики видов универсальных 

учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их зна-

чение для развития ребенка меняется при переходе от уровня к уровню, поэтому выбор 



модельных видов универсальных учебных действий для различных уровней школьного 

образования может меняться; 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и нетриви-

альную по своей содержательной направленности. 

 

             Мониторинг сформированности и развития УУД 

УУД 

 

Формы и способы 

развития УУД 

 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

 

1 . Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе опре-

деления учащимся своего места в обществе и в жизни в целом 

5 класс: 

1. ценить и принимать сле-

дующие базовые 

ценности: «добро», «терпе-

ние», «любовь к России к 

своей малой родине», «при-

рода», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «до-

верие к людям», «милосер-

дие», «честь» и «достоин-

ство»; 

2. уважение к своему народу, 

развитие толерантности; 

3. освоения личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуа-

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн» 

«Школьная мотивация» (Мо-

дифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой)  

Методика мотивации учения 

и эмоционального отношения 

к учению Спилберг -

Андреева 



ций и поступков героев ху-

дожественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей гражданина 

России; 

5.выполнение норм и требо-

ваний школьной жизни и 

обязанностей ученика; зна-

ние прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

6 класс: 

1.создание историко-

географического образа, 

Включающего представление 

о территории и границах 

России, ее географических 

особенностях, 

знание основных историче-

ских событий развития 

государственности и обще-

ства; 

2.формирование образа со-

циально политического 

устройства России, пред-

ставления о ее 

государственной организа-

ции, символике, знание госу-

дарственных праздников; 

3. уважение и принятие дру-

гих народов России и мира, 

межэтническая толерант-

ность, готовность к 

равноправному сотрудниче-

ству; 

4.гражданский патриотизм, 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн» 

Методика диагностики 

структуры учебной мотива-

ции школьника 

М.В.Матюхина 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева,О.И.Мотков) 

 



любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5. участие в школьном само-

управлении в пределахвоз-

раста (дежурство в классе и в 

школе, участие в 

детский общественных орга-

низациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической 

принадлежности, 

освоение национальных цен-

ностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах 

России; эмоциональное по-

ложительное принятие 

своей этнической идентично-

сти; 

2. уважение личности, ее до-

стоинства, 

доброжелательное отноше-

ние к окружающим, 

нетерпимость к любым ви-

дам насилия и готовность 

противостоять им; 

3. уважение ценностей се-

мьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья 

своего и других 

людей, оптимизм в восприя-

тии мира; 

4. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного ува-

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

 

Анкета «Ценности 

образования» 

 



жения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

8 класс: 

1. освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; 

2. экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание 

основных принципов и пра-

вил отношения к 

природе, знание основ здо-

рового образа жизни и 

здоровьесберегающих техно-

логий, правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

3.сформированность пози-

тивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познаватель-

ный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5.участие в общественной 

жизни на уровне школы и 

социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

- Методика диагностики 

структуры учебной мотива-

ции школьника 

М.В.Матюхина 

-Изучение общей самооценки 

с помощью процедуры те-

стирования (Опросник Ка-

занцевой Г.Н) 

 

9 класс: 

1. знание основных положе-

ний Конституции РФ, 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

Методика дифференциально 

–диагностический опросник 

Е.А.Климова 



основных прав и обязанно-

стей гражданина, 

ориентация в правовом про-

странстве 

государственно- обществен-

ных отношений; 

2.сформированность соци-

ально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодей-

ствий, установление 

взаимосвязи между обще-

ственно-политическими 

событиями; 

3. ориентация в системе мо-

ральных норм и 

ценностей и их иерархии, 

понимание 

конвенционального характе-

ра морали; 

4.сформированность потреб-

ности в самовыражении 

исамореализации, социаль-

ном признании; 

5. готовность к выбору 

проффесионального 

образования; 

6. умение строить жизненные 

планы с учетом 

конкретных социально-

исторических, политических 

и экономических условий 

 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании 

 

 

2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 



 

5 класс: 

1. постановка частных задач 

на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. использовать справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных 

учителем ориентиров дей-

ствий в новом учебном 

материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн» 

 

6 класс: 

1.принятие и самостоятель-

ная постановка новых 

учебных задач (анализ усло-

вий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути 

достижения намеченных 

целей; 

3. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности вы-

полнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить откло-

нение от эталонного 

образца и внести соответ-

ствующие коррективы в 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн» 

(модификация 

А.М.Прихожан) 



процесс выполнения учебной 

задачи; 

5. принимать решения в про-

блемной ситуации на 

основе переговоров. 

 

7 класс: 

1. формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в по-

знавательную; 

2. формирование действий 

планирования 

деятельности во времени и 

регуляция темпа его 

выполнения на основе овла-

дения приемами 

управления временем (тайм-

менеджмент) 

3. адекватная оценка соб-

ственных возможностей в 

отношении решения постав-

ленной задачи. 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Методика «Самостоятель-

ность мышления» Л.А. 

Ясюковой 

8 класс: 

1. умение анализировать 

причины проблем и неудач 

в выполнении деятельности и 

находить 

рациональные способы их 

устранения; 

2.формирование рефлексив-

ной самооценки своих 

возможностей управления; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Методика «Самостоятель-

ность мышления» Л.А. 

Ясюковой 



3. осуществлять констатиру-

ющий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по 

способу действия. 

 

9 класс: 

1. умение самостоятельно 

вырабатывать и 

применять 

критерии и способы диффе-

ренцированной оценки 

собственной учебной дея-

тельности; 

2.самоконтроль в организа-

ции учебной и 

внеучебнойдеятельности; 

3. формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих собы-

тий и развития процесса; 

4. принятие ответственности 

за свой выбор 

организации своей учебной 

деятельности 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Анкета «Психологическая 

готовность к экзаменам» 

3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

2. ориентироваться в учеб-

ных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять 

необходимую 

- задания творческого и 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезы 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 



поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

информацию из разных ис-

точников; 

4.анализировать, сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, явления 

и факты; 

5. самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержа-

ние в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде; 

7. строить речевое высказы-

вание в устной и 

письменной форме; 

8. проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

тесты 

 

Оценка сформированности 

навыков чтения» из  мето-

дического комплекса  «Про-

гноз и профилактика про-

блем обучения в 3-6  

классах Л.А. Ясюковой.   

Методика изучения уровня 

внимания (П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабылицкая) 

 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

2. контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыс-

лового чтения как 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные рабо-

ты 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

Тест структуры интеллеккта 

Амтхауэра (модификация 



способа осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от це-

ли; 

4. извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов раз-

личных жанров; 

5. определение основной и 

второстепенной 

информации; 

6. давать определения поня-

тиям, устанавливать 

причинно-следственные свя-

зи; 

7. осуществлять расширен-

ный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 

Л.А.Ясюковой) 

 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться 

и воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового сти-

лей; 

2. понимать и адекватно оце-

нивать язык средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подроб-

но, сжато, выборочно 

передавать содержание тек-

ста; 

4. составлять тексты различ-

ных жанров, соблюдая 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

Работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

Методика «Самостоятель-

ность мышления» Л.А. Ясю-

ковой 



нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для 

решения задач; 

6. умение структурировать 

тексты, выделять главное 

и второстепенное, главную 

идею текста, 

выстраивать последователь-

ность описываемых 

событий. 

 

 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных); 

2. синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельно до-

страивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и крите-

риев для сравнения, 

классификации объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания для ука-

занных логических 

операций; 

4. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

Методика «Интеллектуаль-

ная лабильность» 



5. обобщать понятия – осу-

ществлять логическую 

операцию перехода от видо-

вых признаков к 

родовому понятию, от поня-

тия с наименьшим объемом к 

понятию с большим объе-

мом; 

6. работать с метафорами – 

понимать переносной 

смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты 

речи, построенные на скры-

том уподоблении, 

образном сближении слов. 

 

9 класс: 

1. умение строить классифи-

кацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

2.умение устанавливать при-

чинно-следственных 

связей, строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем проведения 

исследования с 

поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов 

работы; 

4.объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

 



вания; 

5.овладение основами озна-

комительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

 

4. Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки; 

2. оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи; 

3. выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать 

в совместном решении про-

блемы; 

4. отстаивать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; 

5. критично относиться к 

своему мнению, 

договариваться с людьми 

иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия 

коллективных решений 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы 

 

Педагогическое 

Наблюдение 

Методика оценки групповой 

сплоченности Сишора Хани-

на 

6 класс: 

1. понимать возможности 

различных точек зрения, 

которые не совпадают с соб-

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

Педагогическое 

наблюдение 

 



ственной; 

2. готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и функ-

ции участников, способы 

их взаимодействия; 

4. планировать общие спосо-

бы работы группы; 

5. обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений; 

6. уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого 

 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы 

 

7 класс: 

1. умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя 

инициативу в 

организации совместного 

действия; 

3. готовность адекватно реа-

гировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в про-

цессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти; 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 



4. использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном 

обсуждении проблем, вла-

деть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими формами 

родного языка; 

2. умение аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

3. способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способство-

вать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное 

восприятие партнера 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

9 класс: 

1. разрешать конфликты че-

рез выявление, 

идентификацию проблемы, 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

Педагогическое 

наблюдение 

 



поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принимать решение и реали-

зовывать его; 

2. управлять поведением 

партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодей-

ствие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее как за-

дачу через анализ ее 

условий; 

5. стремиться устанавливать 

доверительные 

отношения взаимопонима-

ния, способность к 

эмпатии; 

6. речевое отображение (опи-

сание, объяснение) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориенти-

ровки (планирование, 

контроль, оценка) предмет-

но-практической или 

инойдеятельности как в фор-

ме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры 

 



речи (внутреннего говоре-

ния), служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний 

план в ходе усвоения ум-

ственных действий и 

понятий 

 

 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из ком-

петентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диа-

гностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и за-

ключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея-

тельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий  

Уровень действия  

Полнота действия 

Разумность действия  

Сознательность  

Обобщённость 

Критичность действия 

Освоенность или мера овладения действием 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения дей-

ствия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщен-

ность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 



материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) 

форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как раз-

вернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего разви-

тия). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для вы-

полнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко 

не 

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью 

– оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе соци-

альных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в зна-

чительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функци-

онально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте-

пень сформированности компетенций обучающихся. 



Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответ-

ствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее рас-

пространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным твор-

ческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку уча-

щихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них 

сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен 

на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закры-

тым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя 

творческое задание (ситуационная задача, анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть слу-

жить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения за-

дачи т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий совре-

менное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к 

этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, 

что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть выраба-

тывает навыки оценки собственных достижений. Существенная положительная дина-

мика в уровне развития универсальных учебных действий учащихся и в умении приме-

нять полученные знания в жизни будет 

свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный 

результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и техноло-

гий обучения, подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифферен-

цированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспе-

чивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффектив-

ность образовательной программы. Это налагает особые требования на выстраивание 

системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приоб-

ретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 



-использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объ-

ема внешней оценки на каждом последующем уровне обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку от-

дельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их форми-

рования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей разви-

тия своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью полу-

чения информации. 

Для каждого из критериев разрабатываются задания, позволяющие на основе 

экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, 

средний, низкий). 

выделять 

называть 

читать 

описывать 

объяснять 

формализовать 

моделировать 

создавать 

оценивать 

корректировать 

использовать 

прогнозировать 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предпола-

гают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному дей-

ствию. 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 



  

Отсутствие 

контроля 

 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не заме-

чает допущенных 

ошибок 

 

Ученик не умеет обнару-

жить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритич-

но относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает 

ошибок других 

учеников 

 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

 

Действуя неосознанно, 

предугадывает 

правильное направление 

действия; 

сделанные ошибки исправ-

ляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допуска-

ет чаще, чем в 

знакомых 

 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных дей-

ствий и 

контроля затруднено; ошиб-

ки 

ученик исправляет и объяс-

няет 

 

В процессе решения задачи 

контроль 

затруднен, после решения 

ученик может найти и ис-

править 

ошибки, в многократно по-

вторенных 

действиях ошибок не допус-

кает 

 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентиру-

ется на 

правило контроля и успеш-

Ошибки исправляет само-

стоятельно, 

контролирует процесс ре-

шения задачи 



 но 

использует его в процессе 

решения задач, почти не до-

пуская 

ошибок 

 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадек-

ватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекват-

ность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, вы-

полняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не 

может обнаружить несоот-

ветствие 

усвоенного способа дей-

ствия новым 

условиям 

 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

 

Самостоятельно обнаружи-

вает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, 

и вносит коррективы 

 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий спо-

собу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ дей-

ствия до 

начала решения 

 

 

5. Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 

Отсутствие 

оценки 

 

Ученик не умеет, не пытает-

ся и не 

испытывает потребности в 

оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе 

Всецело полагается на от-

метку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не вос-

принимает 

аргументацию оценки; не 



учителя 

 

может 

оценить свои силы относи-

тельно 

решения поставленной зада-

чи 

 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

 

Умеет самостоятельно оце-

нить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность 

или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой дей-

ствия 

 

Критически относится к от-

меткам 

учителя; не может оценить 

своих 

возможностей перед реше-

нием новой 

задачи и не пытается этого 

делать; 

может оценить действия 

других учеников 

 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению новой 

задачи, 

пытается оценить свои воз-

можности 

относительно ее решения, 

однако при 

этом учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или нет, 

а не 

возможность изменения из-

вестных ему способов дей-

ствия 

 

Свободно и аргументиро-

ванно 

оценивает уже решенные им 

задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении но-

вых задач, 

часто допускает ошибки, 

учитывает 

лишь внешние признаки за-

дачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до ре-

шения задачи 

 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению новой 

задачи, 

может с помощью учителя 

оценить 

свои возможности в ее ре-

Может с помощью учителя 

обосновать свою возмож-

ность или 

невозможность решить сто-

ящую 



шении, 

учитывая изменения извест-

ных ему 

способов действий 

 

перед ним задачу, опираясь 

на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это неуве-

ренно, с трудом 

 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, 

может самостоятельно оце-

нить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая 

изменения известных спосо-

бов 

действия 

 

Самостоятельно обосновы-

вает еще 

до решения задачи свои си-

лы, исходя 

из четкого осознания усво-

енных 

способов и их вариаций, а 

также границ их примене-

ния 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, пе-

рехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени обра-

зования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности.  

  



Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, 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 образо-

вания. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.  

Программы отдельных учебных предметов разработаны на основе  

- основных положений ООП;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы (предметным, 

компетентностным (универсальным учебным действиям), личностным);  

- авторских программ, представленным в каждом вариативном учебно-методическом ком-

плекте;  

Русский язык 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалоги-

ческая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение раз-

личными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов гово-

рящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основ-

ной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Пере-

дача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про-

смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-

сказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 



Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-

тура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и состав-

ление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языко-

вых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Лингвистический анализ текста на примере произведений вологодских писателей. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступ-

ление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разго-

ворной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидно-

сти языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тези-

сы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассужде-

ние. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидно-

сти языка на примере произведений вологодских писателей. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновид-

ности, жаргон. 



Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразитель-

ные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-

пользованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Использование текстов вологодских писателей. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Измене-

ние звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции осо-

бенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практи-

ке. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Фонетический и орфоэпический анализ слов на основе текстов вологодских писателей. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энцик-

лопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 



Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Вари-

анты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и слово-

образующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи 

в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразова-

тельная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов на основе текстов вологодских пи-

сателей. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значе-

ние слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Пере-

носное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 



Стилистические пласты лексики. 

Диалектные слова, используемые в Вологодской области. Словарь говоров Вологодской 

области. Профессионализмы, используемые родителями обучающихся. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афориз-

мы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством род-

ного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её актив-

ного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра-

зеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Использование текстов вологодских писателей при анализе лексических явлений языка. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, мор-

фологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому упо-

треблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфоло-

гических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 



Использование текстов вологодских писателей при анализе морфологических призна-

ков самостоятельных и служебных частей речи. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-

восочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды ска-

зуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, 

полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособлен-

ные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отноше-

ний между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочи-

нённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразитель-

ности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических кон-

струкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Использование текстов вологодских писателей при анализе синтаксических явлений. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 



Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для ре-

шения орфографических и пунктуационных проблем. 

Использование текстов вологодских писателей при анализе орфографических и пунк-

туационных правил. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяс-

нение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский 

опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний. 



Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литера-

турой. 

 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе соче-

тание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произ-

ведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадле-

жащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого обще-

ния, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современ-

ного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое ис-

пользование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование 

в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловы-

ми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предло-

жения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 



Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложе-

ний с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложнопод-

чинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с прида-

точными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, це-

ли и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнитель-ными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного опреде-

лительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предло-

жения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неод-

нородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с за-

пятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, усло-

вия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура  



Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая зна-

чимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художе-

ственной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском язы-

ке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысле-

ние имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заим-

ствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 
 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лек-

сическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае-

мость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связан-

ные с речевой избыточностью. 

        Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, соглас-

но, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распреде-

лительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочета-

ний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен 

словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (прие-

хать 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 косвен-

ной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух одно-

значных 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 ука-

зательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических слова-

рях и справочниках. Словарные пометы. 



Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, ин-

тернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  



 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Кон-

тактное и дистантное общение 

Первый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (19 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни че-

ловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному язы-

ку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русско-

го быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), преце-

дентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, ху-

дожественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера-

турных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуа-

циях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюде-

ний, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Мета-

форичность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Осо-

бенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фра-

зеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная спе-

цифика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 



общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, оли-

цетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определён-

ных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом челове-

ке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимо-

сов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и 

т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимоло-

гии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Име-

на традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социаль-

ной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (57час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. По-

нятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомен-

дуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагатель-

ных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос-

новные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответству-

ющего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаго-

ловв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интерна-

циональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи 



— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаго-

лить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, ко-

либри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, ди-

ван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббре-

виатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессио-

нальные особенности формы именительного падежа множественного числа существитель-

ных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – тракто-

ра и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этике-

та в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обраще-

ния в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной ре-

чевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство ре-

чи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скорого-

ворки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описа-

ния, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений 

и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  



Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.).  

Второй год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (9 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диа-

лектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному язы-

ку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произве-

дениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения ино-

язычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном рус-

ском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неоло-

гизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических собы-

тий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (17ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стили-

стические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствован-

ных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах при-

лагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего вре-

мени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в фор-



мах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Си-

нонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синони-

мов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий геогра-

фических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажа-

нов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существи-

тельных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количе-

ственных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительно-

го (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окон-

чаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (бли-

жайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справоч-

никах. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежа-

щие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этиче-



ские нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утеше-

ния.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, де-

финиция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообще-

ния (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (11час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с ис-

торией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события 

и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явле-

ния предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексиче-

ских единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным 

и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (12  ч) 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошед-

шего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с не-

производными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Па-

ронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, спосо-

бы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типич-

ные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ фор-

мы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горя-

щий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

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

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на упо-

требление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невер-

бальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устно-

го общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохра-

нение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рас-

суждение, доказательство, объяснение. 



Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управ-

лять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его язы-

ковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (11  ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно рус-

ские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики рус-

ского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Сти-

листически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публици-

стике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американ-

ском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; про-

изношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного про-

исхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Осо-

бенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точно-

сти словоупотребления заимствованных слов. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач при-

шел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием чис-

лительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

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

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Ре-

чевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие проти-

востоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффек-

тивной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвен-

ных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика ар-

гументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис-

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила кор-

ректной дискуссии. 



Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Пятый год обучения 34  ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая зна-

чимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художе-

ственной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском язы-

ке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава язы-

ка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, акти-

визация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ак-

тивные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вари-

антов 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 сочетае-

мость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связан-

ные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в совре-

менных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен сло-

вами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать 

из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвен-

ной речью. 



Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух од-

нозначных 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 указа-

тельных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических слова-

рях 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 (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа-

грамм, 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 оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Литература 

Раздел 1. Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное вы-

ражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости 

и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о живот-

ных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положитель-

ный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 



Загадки, записанные в Вологодской губернии. Основные темы загадок. Значение загадок 

в жизни человека. (5 кл.) 

Сказка «Перышко Финиста – Ясна сокола» как волшебная сказка (из сборника А.Н. 

Афанасьева, записана в Вологодской губернии). Сюжет сказки. Сказочные образы. Добрая и 

злая сила в сказках.(5 кл.) 

Сравнение русской народной сказки  «Морозко» (записана в Никольском уезде Вологод-

ской губернии) и коми народной сказки «Арале-дедушка». (5 кл.) 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».Воплощение в образе богатыря наци-

онального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, спра-

ведливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Былина «Святогор и Микула Селянинович». Поэтическая речь былины. Отражение в 

былине народных представлений о нравственности. (7 кл.) 

Обрядовый фольклор 

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осен-

ние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Обрядовая поэзия Вологодской губернии. Свадебный обряд в Кокшеньгском крае. (7 кл.) 

Народные песни. Частушки. 

Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). Частушки 

как малый песенный жанр. 

 

Раздел 2. Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы рус-

ских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Ав-

торская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Сло-

ва...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты).  

Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие 

образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание историческо-

го, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, 

сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке 

Б. К. Зайцева. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань ха-

зарам»). Исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их от-



ражение в древнерусской литературе; нравственная позиция автора в произведениях древ-

нерусской литературы. (5 кл.) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «По-

учение» Владимира Мономаха. Поучительный характер древнерусской литературы. (6 кл.) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..»), «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». Мудрость, любовь к родине, твердость духа, верность, семейные 

ценности в древнерусской литературе. (7 кл.) 

«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. (8 кл.) 

«Житие Кирилла Белозерского». Роль святого  в истории Православной церкви и ду-

ховной культуры Вологодского края. (8 кл.) 

 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная про-

блематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 

образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Г. Р. Державин.Стихотворение «Властителям и судиям». Тема поэта и власти. (7 

кл.) 

Г. Р. Державин.Стихотворение «Вельможа». Основные мотивы. (8 кл.) 

М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Основные мотивы сти-

хотворения. Идея произведения. (6 кл.) 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на престол..», «Предисловие о пользе 

книг..». Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. (7 кл.) 

А.Н. Радищев. Ода «Вольность», «Путешествие из Петербурга в Москву». Тематика 

и основная проблематика. (9 кл.) 

 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов.Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство рас-

крытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 



Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

Русские басни 18-20 веков: М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пи-

ру…», И.А. Крылов «Ворона и Лисица», С.В. Михалков «Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика басен. (5 кл.) 

 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского. Ис-

точники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Националь-

ные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические тради-

ции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как 

залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропей-

ских поэтов в переводах Жуковского.  

Стихотворения «Море», «Невыразимое».Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдох-

новения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтиче-

ского языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых по-

становок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности разви-

тия комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любов-

ной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персо-

нажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых ха-

рактеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведе-

нии. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман», «Мой гений» и др. стихи. Те-

матика и проблематика лирики. (9 кл.) 

Поэты пушкнского круга: А.А. Дельвиг, Е.А. Баратынский, Н.М. Языков. (9 кл.) 

А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…».  

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного сою-

за друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красо-

ты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. 

Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, рели-



гиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. 

Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лири-

ке поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Герои и персонажи 

сказки. Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина. 

(5 кл.) 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выра-

зительных средств.(5 кл.) 

Баллада «Песнь о вещем Олеге».Интерес Пушкина к истории России. Летописный ис-

точник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произве-

дения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, поз-

волившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского по-

местного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторско-

го отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка».История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в ро-

мане. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные 

герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художествен-

ная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. 

Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель».Цикл «Повести Белкина». Повествование от ли-

ца вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям пове-

сти и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманисти-

ческое в повести. 



Роман в стихах «Евгений Онегин».Замысел романа и его эволюция в процессе созда-

ния произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лири-

ческого и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр рома-

на. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Об-

раз читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в обра-

зах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпи-

графов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь 

столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенно-

сти языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упо-

минания имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. 

Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери».Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и 

его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографиче-

ская судьба трагедии. 

А.С. Пушкин «Пиковая дама» (8 кл.) 

А.С. Пушкин. Романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы. 

(9 кл.) 

 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического оди-

ночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как запо-

ведные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта 

и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Роман-

тизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино».Историческая основа стихотворения. Изображение истори-

ческого события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 



для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибееви-

чем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Ка-

лашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с худо-

жественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её 

концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри».«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл че-

ловеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени».«Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жан-

ровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера 

Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 

мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные опи-

сания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные пер-

сонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. 

Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» 

в русской критике. 

 

Н. В. Гоголь.Повесть «Ночь перед Рождеством».Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольк-

лорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Ре-

альное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания укра-

инского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба».Эпическое величие мира и героический размах жизни в пове-

сти Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, само-

отверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорож-

цев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в созда-

нии образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. 

Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. 

Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель».Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. По-

теря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 



как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор».История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот рус-

ской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о коме-

дии. 

Поэма «Мёртвые души».История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в по-

эме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 

чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 

реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и сред-

ства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, 

у берёзы…».Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой..», «Целый мир от кра-

соты..». Гармония чувств, единство с миром пртроды. (8 кл.) 

А. А. Фет. Стихотворения «Какая ночь!», «Я тебе ничего не скажу», «Какая 

грусть!». Художественное своеобразие стихотворений. (9 кл.) 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму».Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Сим-

волическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы».Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 



Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача».Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

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

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк». (6 кл.) 

И.С. Тургенев «Записки охотника»: рассказ «Хорь и Калиныч». Многообразие и 

сложность характеров крестьян. (7 кл.) 

И.С. Тургенев «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы геро-

ев. (8 кл.) 

 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Осо-

бенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение 

к героям. 

Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская..», «Великое чувство! У каж-

дых дверей..» Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 

(6 кл.) 

Н.А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом..», «Железная дорога», «Размышле-

ния у парадного подъезда», «Русские женщины». Основная проблематика произведений: 

судьба русской женщины, любовь и чувство долга. (7 кл.) 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны..», «Зеленый шум». Человек и природа в сти-

хотворениях. (8 кл.) 

Н.А. Некрасов «Памяти Добролюбова». Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии. (9 кл.) 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Косты-

лина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистиче-

ское звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Л. Н. Толстой. Творческая история «Севастопольских рассказов». Основные темы 

рассказов. Образы защитников Севастополя.(7 кл.) 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». Становление личности в борьбе против жесто-

кости и произвола. (8 кл.) 

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». Дети и взрослые в повести. Система 

образов. (6 кл.) 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди». Развитие темы «маленького человека». (9 кл.) 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновни-

ка».Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 



комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

А.П. Чехов. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник». Темы, приемы создания ха-

рактеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

(5 кл.) 

А.П. Чехов. Рассказы «Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Приемы 

создания комического эффекта. (6 кл.) 

П.В. Засодимский «Перед потухшим камельком». Идейная направленность рассказа. 

Своеобразие построения рассказа. (9 кл) 

 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…».Особенности изоб-

ражения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символиче-

ское значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц..»,рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

(6 кл.) 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в компо-

зиции рассказа. Смысл названия. 

И. А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер..». Человек и приро-

да в стихотворении. Рассказ «Кукушка». Смысл названия. Основные мотивы рассказа. (7 

кл) 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Петька на даче». Тематика и нравственная проблематика 

рассказа. Природа в жизни мальчика.(5 кл) 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в рус-

ской литературе. 

А.И. Куприн. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.(5 кл.) 

А.И. Куприн. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика 

образов. Внутренний мир человека. (6 кл.) 

М. Горький. Рассказ «Челкаш».Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремле-

ние к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние 

сильного характера обществу. 

М. Горький «Легенда о Данко». Романтический герой. (7 кл.) 

М. Горький. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и смысла жиз-

ни. (8 кл.) 



М. Горький. Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы». Основной кон-

фликт. «Песня о Буревестнике». (9 кл.) 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографи-

ческого романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок 

и национальные традиции. Особенности повествования. 

И. С. Шмелёв «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. (7 кл.) 

Из поэзии Серебряного века. Многообразие поэтических голосов эпохи. Основные те-

мы и мотивы. (9 кл.) 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Роди-

на».Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворени-

ях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

А.А. Блок. Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту при-

роды и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом»: образная си-

стема, художественное своеобразие стихотворения. (5 кл.) 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и 

яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначе-

ния поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие мета-

фор и сравнений в поэзии Есенина. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поет зима – 

аукает…». Единство человека и природы. Малая и большая родина. (5 кл.) 

С.А. Есенин. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано..». Пафос 

и тема стихотворений. (6 кл.) 

С.А. Есенин. Стихотворения «Каждый труд благослови, удача..», «Отговорила роща 

золотая», «Я покинул родимый дом..». Человек и природа. (7 кл.) 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная зем-

ля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многознач-

ность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 



А. П. Платонов. Рассказ «Никита». Мир глазами ребенка (беда и радость, злое и доб-

рое начало в окружающем мире). (5 кл.) 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Меч-

ты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как 

знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символиче-

ские образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».Мифологические и литературные источни-

ки сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

В.Т. Шаламов «Пава и дерево». Образ мастерицы. Вехи биографии героини рассказа. 

Черты крестьянской психологии в характере. (9 кл.) 

 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин»(главы «Переправа», «Два бойца»). Ис-

тория создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

A. Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями..», «На дне моей жизни..». Основные 

мотивы лирики. (7 кл.) 

A. Т. Твардовский «За далью – даль» (главы). Россия на страницах поэмы. (8 кл.) 

Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом..», «Лежат они, глу-

хие и немые..». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. (9 кл.) 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного по-

двига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произве-

дения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице».Картины природы и рус-

ского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

Н. М. Рубцов. Стихотворение «Тихая моя родина». Человек и природа в произведении. 

(6 кл.) 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик».Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Добро-

та, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 



В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Изображение трудностей послевоен-

ного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учи-

тельницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведе-

ния. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Карти-

ны родной природы. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравствен-

ной памяти. (8 кл.) 

Н.Н. Носов. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.(5 кл.) 

Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. (5 кл.) 

В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

(6 кл) 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рас-

сказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в рус-

ской литературе. 

М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. (7 кл.) 

К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (главы). Человек и природа. Малая 

родина. (7 кл.) 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться!». Тема стихотворения и его художе-

ственная идея. (7 кл.) 

Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе..», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». Тема духовной красоты. (8 кл.) 

Б.Л. Васильев «Экспонат №..». Название рассказа и его роль в раскрытии художе-

ственной идеи произведения, проблема истинного и ложного. (7 кл.) 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». Становление личности подростка как 

сложный и противоречивый процесс. (8 кл.) 

В.С. Высоцкий. Основные темы и мотивы поэзии. Авторская песня. (9 кл.) 

 

Раздел 8. Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из от-

рад», «путеводная звезда». 



М. Карим. Поэма «Бессмертие»(фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость об-

раза главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардов-

ского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихо-

творениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как 

вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, быва-

ло…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского по-

эта. 

Ч. Т. Айтматов. Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Основной конфликт 

повести. (9 кл.) 

 

Раздел 9. Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея»(фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа ан-

тичной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства со-

здания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Пред-

ставления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. (5 кл.) 

Мифология народа коми. Мифы народа коми «Создание мира», «Боги и люди», «Ен и 

Омэль» (5 кл.) 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме. (6 кл.) 

Мифы народа коми «Бегство северных богов». Олицетворение стихий суровой север-

ной природы в образах героев этих мифов. (6 кл.) 

«Сказка о синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, те-

матика, проблематика. (6 кл.) 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и иде-

ала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл назва-

ния. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напря-

жённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящей 

души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 



Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…».Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». (8 кл.) 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»(фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешествен-

ника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её ин-

терпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Про-

блема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глу-

пости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драма-

турга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэ-

зии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического раз-

лада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произве-

дении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фан-

тастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. 

Ж. Рони-старший. Повесть «Борьба за огонь». Гуманистическое изображение древне-

го человека. Человек и природа. (5 кл.) 

Дж. Лондон «Сказание о Кише». Период раннего взросления, обстоятельства жизни; 

добро и зло, благородство, уважение взрослых. (5 кл.) 

Дж. Лондон «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отва-

ге, сюжет и основные образы. (6 кл.) 

А. Линдгрен. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). (5 кл.) 



Мацуо Басё. Знакомство со стихами, их тематикой, своеобразием образов и структу-

ры. (7 кл.) 

Р. Бёрнс «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно». Основные мотивы сти-

хотворений. (7 кл.) 

Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» (главы). Приемы создания образов. (7 кл.). 

 

Раздел 10. Обзор 

Героический эпос.  

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гипер-

болы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка.  

Х. К. Андерсен.Сказка «Снежная королева».А. Погорельский.Сказка «Чёрная кури-

ца, или Подземные жители».А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 

фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персо-

нажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучитель-

ный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Х. К. Андерсен.Сказка «Соловей». Внешняя и внутренняя красота, добро, благодар-

ность. (5 кл.) 

Литературные сказки вологодских писателей: П.В. Засодимский «Заговор сов», А.А. 

Брянчанинов «Белая уточка», «Знахарь», П.Г. Вересов «петушок». (5 кл.) 

Я.И. Гримм. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. (6 кл.) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Дикий помещик». Своеобразие сюжета. Пробле-

матика сказки. (7 кл) 

Жанр басни. 

Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных 

басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и 

средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучитель-

ный характер басен. 

Жанр баллады.  

И. В. Гёте.Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».В. Скотт. Балла-

да «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладно-

го сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. 



П. Мериме.Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в Маль-

стрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Стро-

гость её построения. 

Жанр рассказа. 

Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов.Рассказ «Ло-

шадиная фамилия».М. М. Зощенко.Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанро-

вые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: свя-

точный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование.  

Н. С. Лесков.Сказ «Левша». П. П. Бажов.Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенно-

сти сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и обра-

зы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

П. П. Бажов.Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе. Приемы создания ху-

дожественного образа. (5 кл.) 

Тема детства в русской и зарубежной литературе.  

А. П. Чехов.Рассказ «Мальчики». М. М. Пришвин.Повесть «Кладовая солнца». 

М. Твен.Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 

Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

И.Д. Полуянов «Кирик и Аленка». Раскрытие характеров главных героев. (6 кл.) 

Русские и зарубежные писатели о животных. 

Ю. П. Казаков.Рассказ «Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь 

Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон.Рассказ «Королевская 

аналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравствен-

ные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. 

В.И. Белов «Рассказы о всякой живности». Отношение к животным деревенских 

жителей. Характеристика персонажей. (5 кл.) 

В.И. Белов», «Скворцы». Окружающий мир в восприятии героя. Основные события 

произведения. (5 кл.) 

А.Я. Яшин «Старый валенок». Особенности характеров персонажей. (6 кл.) 

Тема природы в русской поэзии.  

А. К. Толстой.Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». 

А. А. Фет.Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин.Стихотворение «Листопад» 

(фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 



идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Поэзия 19 века о родной природе (Е.А. Баратынский «Весна, весна!Как воздух чист!», 

Ф.И.Тютчев «Весенние воды»). (5 кл.) 

Родная природа в произведениях писателей 20 века: В.Ф. Боков «Поклон», Н.М. Рубцов 

«В осеннем лесу», Р.Г. Гамзатов «Песня соловья», В.И. Белов «Весенняя ночь», В.Г. Рас-

путин «Век живи – век люби». (5 кл.) 

 

Тема родины в русской поэзии.  

И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, 

родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть но-

ра…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обраще-

ние поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечествен-

ной истории, создание ярких образов русских людей. 

Стихи вологодских поэтов 19 века о родном крае (Ф.П. Савинов «Родное», Н.А. Ива-

ницкий «Полдень», «Любимый уголок страны моей родной», А.В. Круглов «Старый ры-

болов»). (5 кл.) 

Стихи вологодских поэтов 20 века о родном крае: А.Я. Яшин «Всполошились над ле-

сом вороны», С.С. Орлов «Журавли», С.В. Викулов «Вечер на Шексне», Н.М. Рубцов 

«Привет, Россия.», А.А. Романов «Смотри апять..», О.А. Фокина «Простые звуки роди-

ны моей..» (5 кл.) 

Поэты 20 века о России: А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, Я.В. Смеляков, А.И. Фать-

янов, А.Я.Яшин, А.А. Вознесенский, А.Д. Дементьев. (7 кл.) 

Стихи и песни о родине и природе поэтов 19 века: Гнедич, Вяземский, Майков, Пле-

щеев, Огарев, Суриков,Толстой. (8 кл.) 

Тема родного дома и малой родины в творчестве писателей Вологодского края: Н.А. 

Клюев, И. Северянин, А.А. Ганин, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Ю.М. Леднев, В.И. Белов, 

В.П. Астафьев. (9 кл) 

 

Военная тема в русской литературе. 

В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. Твардовский.Стихотворение 

«Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть 

«Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. 

Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

А.А. Угрюмов «Как дед Андрей на войну ходил». (5 кл.) 



Из поэзии о Великой Отечественной войне: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу», 

К.М. Симонов «Жди меня», Р.Г. Гамзатов «Журавли», Д.С. Самойлов «Сороковые». (6 

кл.) 

Военная поэзия вологодского поэта С.С. Орлова: «Его зарыли в шар земной», «Когда 

это будет, не знаю» и др. (6 кл.) 

Лирика поэтов- участников Великой Отечественной войны (Майоров, Богатков, 

Джалиль, Лобода). Стихи вологодских поэтов о войне. (7 кл) 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве вологодских писателей: С.С. Орлов, 

А.Я. Яшин, В.П. Астафьев, Н.М. Рубцов, В.В. Коротаев. (9 кл.) 

Автобиографические произведения русских писателей. 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький.Повесть «Детство» 

(фрагменты). А. Н. Толстой.Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета 

и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприя-

тии ребенка. 

Л. Н. Толстой. Повесть «Отрочество» (фрагменты). (8 кл.) 

Л. Н. Толстой. Повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, ста-

новление личности. (9 кл.) 

 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Глав-

ные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, при-

родные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические от-

ступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвы-

шенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпи-

тет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 



Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жан-

ры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории миро-

вой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и 

XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, мо-

дернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произ-

ведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Ста-

новление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни 

русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской лите-

ратуры. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (ве-

ра, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской лите-

ратуры. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (чело-

век и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблема-

тика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной ис-

тории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по вы-

бору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др.  



Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Не-

выразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Бара-

тынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пу-

стынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всад-

ник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зер-

кало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Ско-

рей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

Родная литература ( русская) 

                                                     5 класс                                                                

Введение.  

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная ценность русского 

народа.  

 

Устное народное творчество. 



«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли.   

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле 

в сказках о животных и бытовых сказках 

 

Древнерусская литература.  

Жанры древнерусской литературы. Летопись «Повесть временных лет». Основные темы и сюжеты.  

 

Русская литература XVIII в. 

Ломоносов М.В. «Лишь только дневный шум умолк…». Жанр басни в творчестве М.В. Ломоносова. 

Герои басни. Мораль. 

 

Русская литература XIX века  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Тема труда в сказке. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение.  

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Образы и сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика произведения. Мир глазами ребёнка. 

Стихи вологодских поэтов 19 века о родном крае.  

 

Русская литературы XX века  

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Решение серьезных 

философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Материнская любовь. Сыновняя благодар-

ность. Особенности жанра. Значение финала.  

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство от-

ветственности за родных. Образы главных героев, своеобразие языка.  

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика рас-

сказа. Выразительные средства создания образов.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Тема природы и приёмы её реализации; второй смысловой 

план в сказке. 

А.П. Гайдар «Тимур и его команда». Тема бескорыстной помощи ближним. Нравственная проблема-

тика повести. Тимуровское движение. 

Стихи вологодских поэтов 20 века о родном крае.  

 

 6 класс 

Введение.  

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная лите-

ратура как способ познания жизни. 



 

Устное народное творчество. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в сказке национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 

Древнерусская литература.  

«Сказание о Кожемяке». Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

 

Русская литература XIX века. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализо-

вать. 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского «Братья 

Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Н. Лесков «Человек на часах».Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность по 

отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого чело-

века. 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лер-

монтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихотво-

рений. 

 

Русская литературы XX века   

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы 

их выражения в литературе. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Необходимость бережного от-

ношения к близким.   

В.П.Крапивин «Мальчик со шпагой». Основная тематика и нравственная проблематика рассказа. 

Выразительные средства создания образов.  

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору учите-

ля). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.   

В. И. Белов «Мальчики». Художественное выражение самой страшной сути войны. 

Поэтическое изображение родной природы.А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да 

снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентяб-

ре». Выражение авторского настроения, миросозерцания.Слияние с природой, эмоциональное состо-

яние лирического героя. 

9 класс 



Введение. 

«Любите читать!» (Д.С. Лихачёв). Чтение – способ интеллектуального развития. Литература – колос-

сальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. 

Древнерусская литература.  

Особенности развития древнерусской литературы.«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Русская литература XVIII в.  

И. П. Богданович. Обзор жизни и творчества. Отрывки из повести «Душенька». Особенности жанра. 

Герои.  

Русская литература XIX века. 

А.А.Фет.Рассказ «Кактус». Сюжет. Герои. 

Русская литературы XX века   

В.П.Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из книги «Затеси»). Лирическая миниатюра. 

Нравственный выбор. Человек на войне. Личные переживания героя-рассказчика. 

А.С.Грин. Слово о писателе.  Рассказ «Зелёная лампа».  Сюжет, композиция.Характеры героев. 

Смысл названия. 

Ю.К.Олеша. «Друзья». Кого можно назвать настоящим другом. 

Ю.П. Казаков«Запах хлеба». Память о близких людях. Проблема утраты связи с отчим домом. 

В.А. Каверин. «Два капитана». Приключенческий роман. Настойчивость и целеустремлённость глав-

ного героя в достижении мечты. Нравственные проблемы в романе. 

Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Сюжет рассказа, герои. Проблема ответственности.  

А.Г.Алексин.  «А  тем  временем  где-то».  Сюжет  повести,  главные  герои.Желание юного героя 

понять себя и окружающих. Проблема выбора. 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой любви. Проблема взаимоотношения под-

ростков друг с другом, родителей с детьми. Смысл названия повести. 

К. М. Симонов.«Свеча». «Третий адъютант». Человеколюбие, уважение к людям другой националь-

ности, сострадание, гуманистическая идея рассказа. Материнская любовь не знает национально-

сти.Смелость и трусость, уверенность в победе, героизм. 

Современная русская литературы XXI века   

А.Костюнин. «Поводырь». Рассказ о слепом учителе. 

Л. Улицкая. «Капустное чудо». Свершение чуда. Привязанность людей друг к другу.  

О.Павлова. «Гришка». Герои рассказа. Сопереживание. Милосер-

дие.Волонтерство. 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 



4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 клас-

сы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 



Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-

строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных ко-

ротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-

чания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лекси-

ко-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностран-

ного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

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

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

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

– наречий -ly (usually);  

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

2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

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

комство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 



– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

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

– 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. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

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

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

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 

– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

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

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Fu-

ture Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

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

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 



– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). Суще-

ствительные в функции прилагательного (artgallery). 

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

(little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолют-

ной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и 

т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательны-

ми (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными об-

разцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведе-

ниях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-

го и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изуча-

емого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информа-

ции; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи (первый год обучения)  



Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Страна (страны) второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города. 

Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношния к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Живот-

ные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погда. 

Маленькая перемена: (Повторение) 

Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Хобби: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримеча-

тельности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, тра-

диции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Большая перемена (Повторение) 

  Языковые знания и навыки 

  Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.   Фонетическая 

сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

 Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 250-300 единиц. Лексиче-

ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, интернациональные слова. Представления о синонимии, антонимии, лек-

сической сочетаемости, многозначности, основных способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум 

для 5 класса 

Местоимения: личные и притяжательные местоимения 



Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 

Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens , модальный глагол können в Präsens, 

глагол möchten. 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем , множественное число су-

ществительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: количественные 

Предлоги: um, von … bis, am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и жен-

ского рода 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопроси-

тельном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении.  

Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. 

Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. 

Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Национальная 

кухня. Рецепт. 

Месяца и времена года. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, 

кино и др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих странах. 

Маленькая перемена (Повторение) 

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. 

Покупки. 

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование праздника, 

выбор подарка.  Города Германии. Дорога в школу. 

Поездка и её планирование. О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. 

Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. 

Большая перемена (Повторение) 

 Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.            

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексиче-



ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam•); -bar (wunderbar), 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?\ Wo? 

(Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• некоторые  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren, 

gehen); 



• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  (anfangen, 

beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предло-

гов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

   Предметное содержание речи второй год обучения 

Как прошло лето?/ Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в Гер-

мании. Переписка с зарубежными друзьями. 

  Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка. 

Дружба/ Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера чело-

века. Комплименты. 

Маленькая перемена/ Повторение. 

Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевиде-

ние, радио, интернет). Общение со сверстниками. 

Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и настро-

ение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение в интер-

нете. 

Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка одежды. 

Увлечения и досуг. 

Подробнее о себе/ Описания и предположения. Школьная жизнь, время, проведенное в 

школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Большая перемена/ Повторение и 

обобщение. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

   Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексиче-



ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум 

для 7 класса 

• Cуществительные:   Нулевой   артикль,   дательный   падеж   существительных, от-

рицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное 

наклонение, прошедшее повествовательное (Prateritum) глаголов с отделяемыми и неотделя-

емыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, воз-

вратные глаголы. 

• Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжатель-

ные местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение sich; склонение место-

имений  welch-, jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых 

наречий, склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенно-

го артикля, после притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного 

в ед. и мн. числе. 

             Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные 

придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в слож-

ном предложении. 

Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для

 школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране. 

Наши праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное время и его плани-

рование. Переписка с зарубежными друзьями. 

Маленькая перемена/ повторение. 

     Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности

 Берлина. Программа пребывания. 

Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшаф-

ты. Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресур-

сов. 

Путешествие по Рейну/ Путешествие,

 планирование поездки. Покупка билетов. 



Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планиро-

вание вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая пepeмена /повторение и обобщение, контроль в формате Fit in Deutsch 2 

Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в 

планах на будущее. 

     Где мы живём?/ Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления 

о   продаже и аренде жилья. 

Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 

Выздоравливай!/ Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Ле-

карства. Моё место в политической жизни/ Политическая жизнь и политическое 

устройство Германии и других немецкоязычных стран./ России. Избирательные права мо-

лодежи. Выборы. 

Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом.  

     Планета  Земля/  Климат  и  его  изменение.  Проблемы  экологии.  Сортировка  

мусора. 

Экологические технологии. 

Что  такое  красота?/- Внешность  и  черты  характера.  Красота  и  фитнесс.  

Покупка одежды. 

Получай удовольствие!/ Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интер-

вью и письмо. 

     Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. 

Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жиз-

ни. Опрос и интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и 

России. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном со-

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетно-

го характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мне-

ниями и комбинированные диалоги с соблюдением норм речевой культуры, принятых в 

стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций официально-

го и неофициального общения. На данном этапе предполагается вариативное использова-

ние всех типов диалогов, их комбинирование. 

Монологическая речь 



Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включаю-

щий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказывани-

ем своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышан-

ный текст, либо заданную коммуникативную ситуацию, обосновывать или объяснять 

намерения, сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах, делать презентации результатов проектного задания. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимае-

мого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

              Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых языковых явлений. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутен-

тичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно уме-

ний: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

    — заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адреса-

та о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать со-

вет,просить о чем-либо). 

 Объём личного письма — около 100—120 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемо-

го лексико-грамматического материала. 

       Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Лекси-

ческая сторона речи 



  Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц.   

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка, интернациональные 

слова. Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности, 

основных способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

Активный грамматический минимум охватывает  следующие явления: 

Местоимения: личные, притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\ sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и 

др. в Präsens , глаголы с отделяемыми приставками в Präsens ,модальный глагол können в 

Präsens глагол möchten. 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем, множественное 

число существительных , существительные в винительном падеже (Akkusativ) Числи-

тельные: количественные до 1000 

Предлоги: um , von … bis, am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского 

и женского рода. 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении и в вопросительном 

предложении (вопросительные слова),формы отрицания в предложении, формы утвер-

ждения в предложении. 

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?/ Wo? 

(Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• некоторые  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren, 

gehen); 

• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  (anfangen, 

beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предло-

гов, требующих Akkusativ; 



• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

• Cуществительные:   Нулевой   артикль,   дательный   падеж   существительных, от-

рицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное 

наклонение, прошедшее повествовательное (Prateritum) глаголов с отделяемыми и неотделя-

емыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, воз-

вратные глаголы. 

         • Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные 

местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение sich; склонение местоимений  welch-, 

jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых 

наречий, склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенно-

го артикля, после притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного 

в ед. и мн. Числе. 

             Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами 

        Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные 

придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в слож-

ном предложении 

            Словообразование: Субстантивированные глаголы, сложные и составные слова. 

 Cуществительные: дательный и винительный падежи существительных. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, глагол wissen , 

глаголы legen\liegen, stehen\stellen, hangen\hangen, глаголы с двойным дополнением в да-

тельном и винительных падежах. 

• Частицы: отрицательные частицы keiner, niemand, nichts, nie. 

        Прилагательные: Склонение прилагательного в ед. числе. 

        Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами, предлоги места и направления. 

       Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, уступительные прида-

точные предложения с союзом trotzdem. Косвенная речь. 

Имя существительное: родительный падеж (Genitiv) в единственном и множествен-

ном числе. 

Предлог: предлоги с родительным падежом (wegen, während); предлоги для обо-

значения действия в прошлом или будущем с дательным падежом (in, vor); вопроситель-

ные и указательные местоименные наречия (fragende und demonstrative 

Pronominaladverbien worauf - darauf). 

Местоимение:  указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 



Имя прилагательное: образование превосходной степени имени прилагательного 

(Superlativ);употребление имени прилагательного в превосходной степени в функции об-

стоятельства (am schönsten) и в функции определения (der/die/das schönste). 

Глагол: образование и употребление будущего времени (Futur I: werden + 

Infinitiv);образование и употребление претерита слабых и сильных глаголов;образование 

и употребление предпрошедшего времени (Plusquamperfekt);глагол lassen в значении 

«выполнение действия третьим лицом», «приказание» (Er lässt seinen Koffer tragen; Er lässt 

sein Notebook benutzen); в значении «разрешать» (Lass mich ausreden!);употребление гла-

гола lassen в перфект;образование пассива для обозначения настоящего (Präsens Passiv)и 

простого прошедшего времени (Präteritum Passiv);употребление возвратных глаголов с 

местоимением в винительном и дательном падежах (Ich wasche mich ≠ Ich wasche mir die 

Hände);глаголы с предложным управлением. 

Предложение: порядок слов в предложении с двумя дополнениями в винительном 

и дательном падежах (повторение);употребление инфинитива с частицей zu после глаго-

лов, наречий и имён существительных (Ich fange an …; Es ist wichtig …; Es macht mir Spaß 

…);использование инфинитивной группы um … zu для выражения цели;придаточные 

предложения цели с союзом damit; придаточные предложения с временными союзами 

nachdem, als, während; придаточные предложения с союзом ob и с вопросительным союз-

ным словом для выражения косвенного вопроса; определительные придаточные предло-

жения с относительными местоимениями (der, die, das - im Nominativ, Dativ, Akkusativ), с 

предлогами и без, а также с вопросительными союзными словами (wo, wie, was). 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Ме-

тоды изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строе-

ние организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бакте-

рии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактерия-

ми. 



Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядови-

тые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилак-

тики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папо-

ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Биоразнообразие природы Вологодской области. 

Редкие и охраняемые растения, грибы, лишайники Вологодской области. 

Определение и описание редких и охраняемых растений, грибов, лишайников Вологод-

ской области.  

Охраняемые территории Вологодской области: заказники, заповедники, национальные 

парки, памятники природы.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у живот-

ных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Красная книга Вологодской области. Редкие и охраняемые животные Вологодской об-

ласти. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защи-

та среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 



Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значе-

ние физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газо-

обмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их пре-

дупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеваритель-

ной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональ-

ное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче-

выделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ин-

фекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилакти-

ка. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слу-

ха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-

ма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия 

на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 



Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлек-

сы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чув-

ства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отноше-

ния. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазмати-

ческая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволю-

ции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результа-

ты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основопо-

ложник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 



Математика. Алгебра. Геометрия 

5-6 класс 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выра-

жениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложе-

ние натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и цело-

го по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичны-

ми дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной 

в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n,где 

т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические дей-

ствия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Координатная пря-

мая; изображение чисел точками на координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

скорости, времени. Приближенное значение величины. Округление натуральных чисел и де-

сятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Элементы алгебры. 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выра-

жения. Допустимые значения переменных. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 



Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадра-

та. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сече-

ний. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, ци-

линдра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипе-

да, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Логика и множества. 

Множество. Элемент множества. Задание множества перечислением элементов, характери-

стическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и 

его обозначение. Подмножество. Объединение и пресечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Пример и контрпример. 

 

7-9 классы 

Рациональные числа. 

Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до 

множества рациональных.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись кор-

ней в виде степени  с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость сторо-

ны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными де-

сятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые про-

межутки. 



Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (отэлементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя 

— степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел 

и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Число-

вое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка вы-

ражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень мно-

гочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование цело-

го выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена 

на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преоб-

разованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Тео-

рема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры ре-

шения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пере-

менными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент пря-

мой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: пара-

бола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя пере-

менными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 



Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с од-

ной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. Примеры зависимостей; 

прямая пропорциональность; обратная пропорциональность. Задание зависимостей форму-

лами; вычисления по формулам. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последо-

вательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и гео-

метрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциаль-

ный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выбороч-

ном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность со-

бытий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное пра-

вило умножения. Перестановки и факториал. 

Логика и множества. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли…., то…, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Наглядная геометрия.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сече-

ний. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, ци-

линдра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 



Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о парал-

лельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Середин-

ный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. При-

знаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Си-

нус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное триго-

нометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одно-

го и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замеча-

тельные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Пра-

вильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; вели-

чина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольни-

ки. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомо-

тетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрез-

ка пополам; построение угла равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка попо-

лам и на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изу-

ченных фигур. 



Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-

угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния меж-

ду двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координа-

ты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения чис-

ловых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пе-

ресечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли..., то, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натураль-

ные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, ир-

рациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраиче-

ских уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. 

Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. 



Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. 

Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

История России.Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской исто-

рии. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в Рос-

сии.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехо-

да от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареа-

лы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Антич-

ные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское цар-

ство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славян-

ской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал-

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая ор-

ганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирова-

ние новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Влади-

мира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская цер-

ковь.  



Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духо-

венство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирил-

ло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестя-

ные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерус-

ской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «По-

весть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконо-

пись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволю-

ция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контек-

сте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литерату-

ры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Бе-

локаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь По-

крова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. По-

ходы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и вклю-

чение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий-

ских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего по-

ложения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Собо-

ры Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и ко-

чевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., наше-

ствие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 



Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Ар-

хитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объедине-

ние русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отноше-

ния с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Ви-

зантии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Ор-

ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устрой-

стве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: об-

щерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Ники-

тина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: при-

соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказ-

ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Мест-

ничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской вла-

сти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская вой-

на с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башки-

на и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного пред-

ставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стогла-

вый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Средне-

го и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 



причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало при-

соединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное насе-

ление городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские наро-

ды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстанов-

ление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продол-

жение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годуно-

ва. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об из-

брании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизо-

на в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Мос-

ковское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За-

хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь-

ной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолже-

ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулин-

ского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 



его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепле-

ние внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соля-

ной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юриди-

ческое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, 

Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Мед-

ный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране-

нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пе-

реяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью По-

сполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Евро-

пы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла-

вание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояр-

кова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Кре-

пости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский крем-

ли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсун-

ная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светско-

го начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник евро-

пейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Ев-

ропа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  



Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелец-

кие 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 кре-

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможен-

ный 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 управле-

нии и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), город-

ская 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 вой-

ны 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 по-

следствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспий-

ский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граждан-

ской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заве-

дений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская жи-

вопись, 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 дворян-

ской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жиз-

ни 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. Деятель-

ность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвен-

ных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышлен-



ности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Воль-

ное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлече-

ние представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в гу-

берниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и го-

родском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче-

ства. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностран-

цев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепле-

ние начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристиан-

ским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепост-

ные, 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 актив-

ного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под пред-

водительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Хер-

сона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского гос-

ударства. 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 независи-

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, пуб-

лицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обще-

ственные 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 зару-

бежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в раз-

витие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиле-

ние 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 экспеди-

ция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесно-

сти и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образова-

ния.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Инсти-

тута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно-

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его город-

ского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в ар-

хитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассам-

блей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Ака-

демия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Но-

вые 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. Форми-

рование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и поли-

цейского 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 зна-

тью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 



Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская консти-

туция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организа-

ции: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация обще-

ственной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре-

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправле-

ние.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архи-

тектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Де-

ятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культу-

ра. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Россий-

ская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Россий-

ской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  



Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просве-

щенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литера-

турных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского со-

циализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-

ственных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и го-

родская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и разви-

тие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. При-

соединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и адми-

нистрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических инте-

ресов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Поме-

щичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и со-

циальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской куль-

туры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печат-

ного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая куль-

тура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Со-

здание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 



в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религи-

озного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержа-

вия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Фин-

ляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Фе-

номен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эми-

грация. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и фор-

мирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобож-

дение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Ново-

николаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Оте-

чественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – миро-

вой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формиро-

вание новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеоло-

гии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио-

нально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Соци-

ал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революци-

онных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки.  



Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие цен-

ности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитекту-

ра. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-

ным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование рус-

ской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Истори-

ческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования пер-

вобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобрете-

ния. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древ-

нейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-

вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фа-

раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жи-

телей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникно-

вение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-

ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелко-

вый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобрете-

ния. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 



Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйствен-

ная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Маке-

донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-

ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установле-

ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формиро-

вания, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ир-

ландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние сла-

вянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианиза-

ция Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-

ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 



Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Об-

лик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От-

ношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов-

но-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Ре-

конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ита-

льянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сослов-

ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьян-

ский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний 

о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обществен-

ный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчи-

ненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате-

лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Тра-

диционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верова-

ния населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Гер-

мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре-

формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение рево-

люции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 



начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение со-

словий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие есте-

ственных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы ре-

волюции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрож-

дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление теат-

ра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипло-

матия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образова-

ние централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение со-

циалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и ре-

волюции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных со-

циальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и проф-

союзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистическо-

го движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобра-

зования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 



Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-

ношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение ки-

нематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Во-

сточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз-

витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе-

ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. Вологодский край в VI-XV 

вв. 

В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI – VIII вв. началось их 

проникновение в пределы территории современной Вологодской области. В течение IX – X 

столетий сложилось государство, получившее название Русь или «Русская земля», со столи-

цей в Киеве. Заметное участие в этом процессе имело Белоозеро, ставшее местом пребыва-

ния легендарного Синеуса, брата Рюрика. Вологодский край становился северо-восточной 

периферией древнерусской государственности. Вместе с государственностью в наш край 

проникает и христианство. Эти процессы проходили неровно и сопровождались конфликта-

ми, получившими отражение в древних русских летописях (протесты волхвов на Белоозере в 

1071 г). 

В то же время в Вологодских землях шли мирные процессы сосуществования увеличи-

вающегося славянского населения с местными финно-угорскими племенами, завершением 

которых стала ассимиляция финно-угров. 

В XII веке государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных государ-

ственных образований – земель. Начинается длительный период соперничества Новгород-

ской земли и Ростово-Суздальского княжества за влияние на различные центры Вологодско-

го края. 

С середины XIII века Вологодский край все сильнее ощущает тяготы владычества Золо-

той Орды. В 1262 году в городах края вспыхивают восстания против баскаков. В то же вре-

мя наблюдается приток населения из центральных и юго-восточных русских княжеств. На 

территории края формируются княжества (Белозерское) и автономные территории (Устюж-



ская земля). Огромную роль в консолидации территории имел Сухонско-Двинский речной 

путь и миссионерская деятельность древнейших православных монастырей. 

В Северо-Восточной Руси после установления зависимости от Орды начался процесс 

объединения русских земель. Постепенно его центром стало возникшее во второй половине 

XIII века Московское княжество, чьи князья к концу XIV столетия после длительной борьбы 

закрепили за собой великое княжение Владимирское и право именоваться «великими князь-

ями всея Руси». Под их флагом белозерские князья и дружинники приняли активное участие 

в Куликовской битве. 

Вологодский край активно включается в строительство единой русской государствен-

ности. В течение XV века все земли и княжества края входят в состав Московского княже-

ства, ставшего крупнейшим в Европе. 

Природа и население Вологодского края в древности 

Природные условия ледникового периода: ледник в северо-западной части края и сухая 

холодная арктическая тундра на остальной территории. Растительный и животный мир: тра-

вы, мхи и невысокие кустарники, мамонты, северные олени, овцебыки, бизоны, шерстистые 

носороги. 35–40 тысяч лет назад – появление первых охотников на территории края. Вре-

менные стоянки и жилища. Находки археологов на берегах рек Сухоны, Шексны и их при-

токов. 

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление племен на террито-

рии Вологодского края. Остатки их стоянок по берегам рек и озер: жилища, очаги, каменные 

и костяные ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и дротиков, рез-

цы, сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные занятия. Произ-

водство керамики – посуды из обожженной глины. Появление первобытного искусства: 

украшение одежды подвесками из кости или камня, а орудий – тонкой резьбой. Фигурки из 

кремня, кости, дерева, глины, изображающие животных, птиц, чело века. Следы сложного 

погребального обряда. 

Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края умерен-

но теплого и влажного климата. Изготовление железных орудий труда и оружия. Древние 

печи для получения железа и другие следы его производства в поселениях Куреваниха в 

Устюженском районе, Векса в Вологодском районе. Освоение меди. 

Прирученные животные. Развитие земледелия. Возникновение городищ - поселений но-

вого типа. 

Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. По-

гребения-курганы. 

Расселение славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах рек, 

протекающих в западной части края: Чагоды, Мологи, Песи. Поселки древних славян. Под-

сечное земледелие, скотоводство, охота. 

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словене иль-

менские – охотники на бобра, куницу, соболя и других пушных зверей. Торговля пушниной 

со скандинавскими и арабскими странами, с Византией. 

Пашенное земледелие. Использование сохи для обработки земли. 

Формирование белозерцев – древнерусского народа на основе славянского языка и 

культуры при взаимодействии с культурой местных жителей. Белоозеро как административ-

ный, торговый и религиозный центр. Упоминание на страницах летописи под 862 годом как 

города, в котором правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Строительство первой 

в нашем крае церкви. 

Поселения и коммуникации. Появление в IX–XI веках крупных торгово-ремесленных 

поселений – Устюжна, Луковец, Крутик, Минино. Распространение христианства. Волоки 

как сухопутные дороги, Заволочье как название обширных новгородских владений, лежа-

щих далеко к северу и востоку от Белого озера. Становление системы погостов – постоян-



ных мест сбора дани. События, произошедшие в Белозерье в 1071 году. Ян Вышатич и казнь 

волхвов. 

Появление с конца XI века в Белозерье данников ростовских князей. Борьба между Нов-

городом и Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и охотиться в Заволочье и на 

других северных территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в Подвинье. Осно-

вание новых погостов и городков. Основание Вологды и Гледена при слиянии рек Сухона и 

Юг. 

Вологодский край в середине XIII – XIV веках 

Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве Ва-

силька Ростовского (ему принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский, вла-

девший землями по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько Ростовского. 

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в Вели-

ком Устюге – Буга-богатырь и Мария. Основание Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк. Гибель 

в Куликовской битве белозерских князей во главе с князем Федором Романовичем с сыном 

Иваном. 

Население. XIII–XV века - массовое переселение людей из южных и западных районов 

Руси на волжские и северные окраины страны. Эпидемии 1332-33, 1364, 1420, 1426 годов. 

Многократное заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание численности 

русских, ассимиляция финно-угорского населения края. 

Занятия населения. Усиление роли сельского хозяйства с XII– XIII веков. Орудия труда 

- топор, секира, лопата, соха, плуг, серп, коса. Использование сохи с полицей. Рожь и овес – 

основные зерновые культуры. Выращивание льна, конопли, хмеля. Огородные культуры – 

репа, лук, чеснок, капуста, ряд других овощей. Скотоводство - коровы, лошади, овцы, сви-

ньи. Занятия охотой, рыболовством, бортничеством, сбором грибов и ягод. Промысловое 

значение охоты на пушного зверя. 

Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238–1278). 

Переход Белозерского княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княжество. С 

1363 года Великий Устюг - центр обширного удела Ростовского княжества. Усиление зави-

симости княжества от Москвы. Участие устюжан в войнах Москвы с Новгородом за Заво-

лочье. 

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути, ко-

торый связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и пушниной. 

Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в 1303 году – 

Успенского собора. 

Предметы христианского культа XI–XII веков, выявленные археологами в Вологодском 

крае. Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и монастырей в крае 

(XII–XIII века). Древнейшие монастыри края: Вологодский Троицкий Герасимов (1147), 

Михайло-Архангельский и Троицкий Гледенский (1212), Ивановский монастыри (1262) в 

Великом Устюге, Троицкий Усть-Шехонский монастырь у истоков Шексны (1251), Спасо-

Преображенский монастырь на Каменном острове Кубенского озера (1340). 

Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век. 

Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: 

старого Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и Троице-Гледенский монастыри как память 

об этих городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление 

торговых связей внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле 

монастырей: Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого и других. Появление ярмарок под 

стенами монастырей. 

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце XIV – XV веках. Включение 

большей части новгородских земель края в Московское княжество в последние годы прав-

ления Василия II Темного (завещание 1462 года). Управление краем наместниками князей 

московских. 



1462 год – окончательный переход Устюжского края под власть Москвы. 

Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. Создание удельного Вологод-

ского княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества под власть 

Москвы по завещанию Андрея Меньшого. 

Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства после 

похода Ивана III «миром» на Новгород в 1478 году. 

Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486) - верный союзник великих князей 

московских Василия II (Темного) и Ивана III. Михаил Андреевич завещает свой удел мос-

ковскому великому князю. Белозерская уставная грамота 1488 года, определявшая отноше-

ния края с центральной властью. Окончательная ликвидация Белозерского княжества. 

Культурное пространство 

Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, се-

редины XIV века: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой (1370), Успенский Кирилло-

Белозерский (1397) и Ферапонтов (1398) в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, Спасо-

Нуромский монастыри и Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. Монастыри-

миссионеры, монастыри-феодалы, монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы. 

Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский 

и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий Глушицкий. 

Просветительская и миссионерская деятельность Стефана Пермского. 

Вологда центр Вологодско-Пермской епархии. 

Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и 

культуре. 

Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Обучение грамоте в мо-

настырях, церквях или у отдельных лиц на дому. Рукописные азбуки на пергамене или на 

бересте. Формирование книжных собраний в монастырях. Летописание в Кириллове мона-

стыре и в Устюге. Создание общерусской «Вологодско-Пермской летописи» в Вологде в 

конце XV века. «Сказание о белоризцах», «Сказание о Спасо-Каменном монастыре», «Жи-

тие Дмитрия Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого». 

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные мате-

риалы и структура избы. 

Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Ризположенская церковь из села Бородавы 

(1485). Шатровые храмы. Распространение храма «восьмерик на четверике». Строительство 

каменных храмов: Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре (1481), со-

боры Рождества Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в Кирилло-

Белозерском (1497) монастырях. 

Строительство обширного деревянного кремля в Белоозере (1487). 

Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий. Икона « 

Кирилл Белозерский» (1424). 

Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: От Великого княжества к царству. Вологод-

ский край в XVI – XVII веках. 

XVI–XVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период оконча-

тельно сложилось единое Российское государство, территория которого существенно рас-

ширилась после присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, его грани-

цы достигли берегов Тихого океана. 

В Вологодских землях наблюдается подъем хозяйственной деятельности, развиваются 

города как центры ремесла, торговли и культуры. Происходит оформление нового админи-

стративного деления края на уезды. Большую роль играют органы земского самоуправле-

ния, продолжавшие давние и прочные традиции крестьянского общинного самоуправления. 

Они становятся яркой чертой складывающейся системы сословно-представительной монар-

хии. 

Возрастает роль городов, стоявших на Северо-Двинском речной пути – Вологды, Тоть-

мы, Устюга. Складываются две зоны с преобладанием различных типов социальных отно-



шений. В одной из них (Белозерье, Вологодский уезд) преобладает поместно-вотчинное 

землевладение, в другой (к северу и востоку от Вологды) – преобладает черносошное кре-

стьянство. 

Край был активно втянут в события опричнины. Вологда становится второй (после 

Александровой слободы) столицей опричнины. Она приобретает признаки столицы – стро-

ится деревянный царский дворец, возводится величественный Софийский собор. В Вологде 

неоднократно и подолгу проживает царь Иван Грозный. 

Северо-Двинский речной путь стал играть ведущую роль в налаживании торговых и 

дипломатических отношений со странами Северной Европы. 

В годы Смуты наш край подвергся многим лишениям. Отряды поляков и примкнувших 

к ним «лихих людей» нападали на селения, разоряли монастыри и села. Была сожжена Во-

логда. Вместе с тем известны героическая оборона Устюжны, оборона Кирилло-

Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка Вологжане воевали в 

войсках М. В. Скопина-Шуйского, были в рядах всероссийских ополчений. 

XVII век стал также временем преодоления тяжелых последствий Смутного времени. В 

крае развивалось ремесло и промыслы, росла внутренняя торговля, по-прежнему по его тер-

ритории проходили важнейшие внешнеторговые трассы. Новые веяния становятся более 

заметными и в культурной жизни Вологодского края: к их числу можно отнести появление 

парсунной живописи, развитие книжного дела, расширение каменного строительства. 

Серьезным потрясением для страны стал раскол Русской православной церкви, произо-

шедший в результате реформы патриарха Никона. Патриарх-реформатор пребывает в ссыл-

ке в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях. На востоке края появляются посе-

ления и скиты старообрядцев. 

В течение столетия вологжане вносят большой вклад в освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и земель. 

Основные части уездов: половины, станы и волости. Поселения: деревня, починки, погосты, 

села. Города как центры уездов: Белоозеро (Белозерск), Вологда, Тотьма, Устюг, Шенкурск, 

Устюжна. 

Формы землевладения: земли черносошные и вотчинные. Категории крестьян - черно-

сошные и частновладельческие: дворцовые, боярские, монастырские и помещичьи. 

Традиционные занятия населения. Расширение круга выращиваемых огородных куль-

тур. Появление яблоневых садов. Развитие пчеловодства. Заготовка древесного угля для 

кузниц, золы для обработки кожи, смолы. 

Солеварение. Сольвычегодское и Тотемское усолья. 

Городские ремесленники: кузнецы и молотники, плотники, сапожники, кожевенники, 

хлебники. Железное Поле, Устюжна Железопольская – город кузнецов. Государственные 

заказы на оружие (пищали, пушки) и боеприпасы. Появление дворов иностранных купцов, 

английской торговой конторы, канатной мануфактур во второй половине XVI века в Волог-

де. 

Торговля и торговые пути. Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые 

пути. Основные товары из Белоозера: изделия из железа, рыба и беломорская соль; Устюж-

ны – изделия из железа и кожи; Тотьмы – соль, рыба и хмель; Вологды – рыба, зерно, полот-

но, кожи, мыло; Устюга – пушнина, изделия из железа, зерно, хмель. 

Место нашего края в развитии внешней политики России и международной торговли. 

Русское посольство 1556 года в Англию. Посол вологжанин Осип Непея. 

Реформы местного управления. Административная реформа 1551–1556 годов. Замена 

аппарата наместников и волостелей земскими избами - новыми органами управления в уез-

дах. Земские старосты. Подчинение местных органов власти московским приказам как важ-

ная составная часть проходившего в стране процесса централизации. 



Включение Вологды и Северных уездов по Сухонско-Двинскому пути в состав оприч-

нины Ивана Грозного. Вологда – вторая столица опричнины. Строительство царского двор-

ца и Софийского собора в Вологде. 

На приграничных рубежах. Набеги казанских татар на Вологодский край. Походы севе-

рян в Западную Сибирь в 1465 и 1483 годах. Выход отрядов северян, в их числе – вологжа-

не, важане, устюжане - на реку Печору. Укрепление торговых связей русских с народами 

Сибири после похода Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, в том числе 

и Вологодского края. Поставка хлеба в сибирские города населением Устюжского, Тотем-

ского и ряда других уездов Севера. 

Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Поволжья 

и Севера. Борьба с тушинцами: 1609 г. - героическая оборона Устюжны. Вологжане в вой-

сках М. В. Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны и края от польско-шведских 

интервентов в 1611-1619 гг.: участие в I и II ополчениях. Разорение Белозерска и Вологды, 

оборона Кирилло-Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка. Соци-

ально-экономические последствия Смутного времени. 

Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Введение вое-

водского правления. Раздача земель Вологодского, Белозерского и Устюженского уездов в 

поместья и вотчины. Рост повинностей частновладельческих и черносошных крестьян и по-

садского населения. Борьба крестьян с ростом землевладения монастырей. Усиле-

ние миграции сельского и посадского населения. 

Экономическое развитие края в XVII веке. Оживление в сельском хозяйстве. Углубле-

ние специализации районов, рост товарности. Старые и новые центры ремесла. Леденгские 

солепромыслы. Укрупнение производства (простая кооперация в кузнечном деле, мануфак-

турное производство). Рост торговли. Падение значения Белозерска, Устюжны. Усиление 

экономического потенциала Вологды и Великого Устюга. Формирование новых торговых 

центров (Верховажский посад), новых ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Босые, Грудици-

ны, Ревякины, Усовы (В. Устюг), Г. Фетиев (Вологда). Формирование областных рынков. 

Соляной бунт в Устюге (1648). 

Православная церковь. Создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и 

Холмогорско-Важской епархий (1682). Рост церковных приходов. Образование новых мона-

стырей. Типы монастырей. Новые святые Вологодского края. Проявления церковного рас-

кола на территории края. Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и 

Кирилло-Белозерском монастырях. 

Культурное пространство 

Книжные собрания Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-

Каменного, Павло-Обнорского монастырей. Центры местного летописания: Устюг 

(«Устюжский летописный свод»), Кирилло-Белозерский монастырь (краткие летописцы), 

канцелярия вологодско-пермских епископов и Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Местные предания о пребывании Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о Ер-

маке Тимофеевиче. 

Cтроительство в XVI веке каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском монасты-

ре. Начало строительства каменных храмов с конца XV. Возведение в Спасо-Каменном мо-

настыре в 1543– 1549 годах Успенской церкви-колокольни с трапезной палатой. Строитель-

ство в 1537–1542 годах в Спасо-Прилуцком монастыре Спасского собора. Возведение 

Успенского собора в Белозерске (1533). 

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря (в 1500–1501). Первые парсуны (портрет гостя Г. Фетиева). Роспи-

си храмов. Дмитрий Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Различ-

ные виды прикладного искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное 

оформление тканей, ювелирное дело, резьба по дереву. Изделия устюжских кузнецов-

ювелиров. 



Градостроительство в XVII веке. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. 

Великая государева крепость в Кирилло- Белозерском монастыре. Деревянное и каменное 

храмовое зодчество края. 

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII веках: От царства к Империи. Вологодский 

край в конце XVII – XVIII вв. 

В XVIII в. развитие Вологодского края характеризуется двумя разнонаправленными 

тенденциями. С одной стороны, как и всю страну, его затрагивают модернизационные про-

цессы, а с другой, постепенно сокращаются возможности для экономического развития, ко-

торые ему давал пролегавший по его территории торговый путь с заграницей через северные 

моря. 

Начало модернизационным процессам было положено в эпоху Петра I. Преобразования 

Петра Великого не носили последовательный характер, а диктовались обстоятельствами во-

енного противостояния, логикой внутриполитического и хозяйственного развития, интере-

сами и замыслами самого царя. Тем не менее, в конечном итоге они дали толчок серьезным 

изменениям во всех сферах жизни империи. Как и во всей стране, в Вологодском крае стала 

складываться новая административная система, был дан импульс развитию образовательной 

сферы, население включатся в формировании новой регулярной армии, создаются крупные 

промышленные предприятия, начинает преодолеваться замкнутость провинциального мира. 

Ломка патриархально уклада, а особенно жесткие меры со стороны государства в отноше-

нии достижения своих целей, встречала порой противодействие населения. Но власть исхо-

дила, прежде всего, из общегосударственных интересов в проведении преобразований и по-

следовательно отстаивала свою линию. 

Вторая тенденция в этот период связана с переориентации торговых путей на балтий-

ский регион, что привело к замедлению развития экономического потенциала Вологодского 

края. 

Толчок, который дали петровские преобразования стране продолжал действовать и при 

преемниках царя-реформатора. Расширяются социальные права дворянства, которое все 

больше начинает заниматься делами своих имений. Подобное явление имело место и в Во-

логодском крае. Начинает восстанавливать свои торговые позиции вологодское купечество. 

Новый период модернизации приходится на время нахождения на престоле Екатерины 

II. Попытка подключить к преобразованиям представителей свободных сословий через 

Уложенную комиссию, в работе которой принимали участие и депутаты от Вологодского 

края, не дала ощутимых результатов. Поэтому императрица опиралась в своих начинаниях 

прежде всего на наиболее активных и реформаторски настроенных представителей крупной 

аристократии. Было завершено формирование административной системы управления на 

местах. Выстроена более четкая система сословного самоуправления и правовой защиты 

сословий. Особенно это касалось дворянства, которое через свои корпоративные органы по-

лучило большие возможности влияния на местную власть. Были предприняты меры по раз-

витию системы просвещения. Стали появляться первые труды по истории края. В среде во-

логодского дворянства и духовенства появляются люди, посвятившие себя просветитель-

ской и творческой деятельности. 

Предоставление больших свобод купечеству и городскому сословиям подтолкнуло раз-

витие городов, внешний вид которых стал приобретать новый облик. 

В экономическом плане край представлял из себя стабильно развивающуюся террито-

рию. Но поскольку общие состояние деловой активности в стране не давала больших воз-

можностей для приложения сил, наиболее предприимчивые люди края, особенно из восточ-

ных районов, обратили внимание на Сибирь. Результатом их деятельности стало не только 

личное обогащение, но и масса географических открытий, а некоторым из них удалось вне-

сти заметный вклад в освоение Русской Америки. 

Вологодский край в эпоху преобразований Петра I. 



Появление первых идей по модернизации страны. Посещения края Петром I для изуче-

ния и использования его потенциала. Вологжане - сподвижники Петра I. Методы проведе-

ния петровских преобразований и отношение к ним в народной среде. 

Создание крупных государственных предприятий на территории края, их значение для 

обеспечения нужд страны. Мобилизации населения на строительство Санкт-Петербурга и на 

другие работы. Планы по соединению Волжского бассейна с Балтикой. Протекционистские 

меры в отношении торговли через Петербург и их последствия для Вологодского края. 

Областные реформы Петра I и административно-территориальное деление края в пер-

вой четверти XVIII в. и образование Белозерской, Вологодской и Великоустюжской про-

винций. Местная бюрократия. Переписи населения. Усиление налогового гнета. 

Северная война и Вологодский край. Первые неудачи в войне и мобилизационные дей-

ствия власти. Рекрутские наборы. Расквартирование войск. Белозерский и Вологодский пе-

хотные полки. Участие вологжан в строительстве флота (кумпанства). 

Вологодский край после Петра Великого. 

Образ Петр I в народном творчестве. Вологодское дворянство и купечество. Политиче-

ская борьба после Петра I и ссыльные в Вологодском крае. 

Вологодский край в 1760-1790-х годах. 

Внутренняя политика Екатерины II и ее претворение в Вологодском крае. Создание Во-

логодского наместничества. Преобразование Вологодского наместничества в Вологодскую 

губернию. Появление новых городов — уездных центров. Генерал-губернатор А. П. Мель-

гунов. Городская геральдика. Создание системы губернских и уездных административных 

учреждений. Появление принципиально новых губернских учреждений: приказа обще-

ственного призрения и совестного суда. Участие представителей Вологодского края в работе 

Уложенной комиссии 1767 г. «Жалованная грамота дворянству» и ее основные положения. 

Губернское и уездные дворянские собрания. «Жалованная грамота городам». Создание го-

родского самоуправления. Городские думы. Положение сословий. Гильдейское купечество 

Вологодского края. Проявление социального протеста крестьян. 

Церковь в Вологодском крае в XVIII в. Церковно-административное деление края (Во-

логодская и Великоустюгская епархии). Вологодские архиереи. Церковно-приходская орга-

низация в XVIII в. Секуляризация церковно-монастырского землевладения в Вологодском 

крае. Старообрядчество на территории края. 

Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в. Население края: численность, 

размещение, возрастной состав, брачность, рождаемость, смертность. Различия в освоении 

территории края в XVIII в. и факторы, обусловившие эти различия. Системы земледелия в 

Вологодском крае в ХVIII в. Производственные возможности крестьянского хозяйства в 

условиях севера. Урожайность основных культур в ХVIII в. Основные категории вологод-

ского крестьянства в XVIII в. (крепостные, государственные, монастырские, дворцовые), 

особенности их правового и экономического положения. 

Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. Хозяй-

ственный облик северного города XVIII в. по описаниям современников. Восстановление 

внешней торговли через Архангельск. Ассортимент городской торговли. Купечество Воло-

годского края в XVIII в. Вологодский городской банк. 

Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока 

России. Образование Российско-американской кампании. М. М. Булдаков. Русская Америка. 

И. А. Кусков. 

Культурное пространство Вологодского края в XVIII в. 

Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, городское жилье. 

Первые школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Духовные 

учебные заведения. Деятельность вологодских архиереев XVIII в. по развитию культуры и 

просвещения в крае. 



Первые труды по истории края. А.А. Засецкий и его первая книга о Вологде. Культурно-

просветительская деятельность А. В. Олешова. Поэт и драматург А. М. Брянчанинов. М. А. 

Засодимский. Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Вологды. 

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом Устю-

ге. Великоустюжская чернь в XVIII в. 

Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в по-

следней четверти ХVIII в; развитие гражданской архитектуры. Памятники городской архи-

тектуры Вологодского края XVIII в. 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв. Вологодский край в XIX – 

начале XX вв. 

В XIX в развитие Вологодского края проходило в рамках общих тенденций протекав-

ших в стране. В начале XIX в. продолжилось формирование элементов современного обще-

ства. Особенно показательным в этом плане был 1812 год, когда для защиты отечества все 

сословия страны и в том числе Вологодского края продемонстрировали высокий уровень 

самоорганизации, гражданского сознания и ответственности. Вологодский край, хотя и не 

был затронут военными действиями, но здесь тоже проявились все признаки «народной 

войны» против захватчиков. Но самодержавие не оценило тех возможностей общественных 

усилий, которые проявились в ходе Отечественной войны 1812 г. и не пошло по пути рас-

ширения сферы деятельности и полномочий общественных институтов, а занялось укрепле-

нием собственной вертикали власти. Наиболее активно этот процесс проходил в период 

правления Николая I. Была усилена контролирующая роль центрального аппарата, созданы 

новые репрессивные органы. Началась систематическая борьба с любыми проявлениями 

инакомыслия. В Вологодском крае появился новый тип ссыльных. В николаевское время 

власть сделала попытку бюрократическим путем приступить к решению одной из сложней-

ших социальных проблем - отмене крепостного права. Мероприятия реформы Киселева в 

значительной степени затронули и Вологодский край, но натолкнулись на противодействие 

крестьян. 

Важной вехой в истории страны и Вологодского края стали реформы 1860–1870-х гг., 

которые охватили практически все сферы жизни российского общества. Самая массовая 

группа населения – крестьянство – наконец-то стали собственниками и обрели гражданские 

права. В ходе судебной реформы население получило правовые формы взаимоотношений, в 

том числе и защиту от бюрократического произвола. Созданные на новых основах, органы 

местного самоуправления получили широкое поле деятельности. Был открыт доступ для 

всех социальных групп к образованию. 

Новые возможности, которая дали для Вологодского края реформы, не обеспечили пе-

рехода к интенсивным формам хозяйствования в ее аграрной сфере, но способствовали бо-

лее быстрому развитию промышленного потенциала. Органы местного самоуправления Во-

логодского края активно включились в этот процесс, наполнив содержанием социальную 

инфраструктуру. Сравнительно быстро были созданы основы систем народного образования 

и здравоохранения, и определены перспективы совершенствования этих областей. Деловые 

круги края предприняли усилия по организации материальной поддержки малообеспечен-

ных слоев населения, чтобы снизить риск социальных конфликтов, а образованные круги 

занялись развитием культурного потенциала края. 

Вместе с тем проблема взаимоотношений общества и власти оставалась. Радикальные 

группы были недовольны медленностью преобразований и устаревшей политической си-

стемой, которая их проводила, разрабатывая альтернативные проекты развития страны. Хо-

тя деятельность подобных групп не получила большого распространения на территории 

края, она имела определенный резонанс, поскольку и в умеренных кругах зрело убеждение, 

что власть должна больше учитывать мнение общественных сил. 

В эпоху Александра III правительство попыталось сдержать нараставший социальный 

динамизм, сделав ставку на патриархальные отношения в народной среде, консервацию со-

словных институтов, поддержку церкви по укреплению религиозного мировоззрения и уси-



ление контроля за всеми проявлениями общественной активности. Революционное движе-

ние жестко пресекалось полицией и жандармерией. И власти удалось на время остановить 

нарастание радикализма и пресечь попытки «демонтажа» существующей политической си-

стемы. 

К концу XIX – началу XX в. накал противостояния власти и общества вновь усилился, 

но уже на новых организационных основах. Противники власти начали консолидацию своих 

сил, образуя политические партии. Причем этот процесс протекал не только в среде рево-

люционеров, но и в лагере умеренной оппозиции. В Вологодском крае эти силы были пред-

ставлены в основном ссыльными, численность которых постепенно росла. В ходе Первой 

российской революции именно они были инициаторами большинства протестных выступ-

лений. Революция 1905–1907 гг. показала слабость вертикали власти, особенно ее низового 

звена, что заставило самодержавие пойти на реформирование политической системы. Выбо-

ры в Государственную думу показали нестабильность политических настроений населения 

Вологодского края, что позднее проявилось вновь в условиях Первой мировой войны – от 

патриотических выступлений, к поддержке противников режима. 

Противоречивые процессы протекали и в экономической сфере. Если промышленные 

отрасли при некоторых временных колебаниях показывали достаточно уверенный положи-

тельный динамизм (рост), то сельскохозяйственное производство, в котором участвовало 

большинство населения Вологодского края, балансировало на зыбкой грани экономической 

эффективности. Тормозящими факторами развития аграрной сферы являлись отношения 

собственности на землю. Попытка преобразования в ходе Столыпинской аграрной реформы 

одной из устаревших форм земельной собственности – общинной в частную – так и осталась 

незавершенной. 

Значительно вырос в XIX – начале XX в. культурный потенциал Вологодского края. 

Одним из важных показателей этого являлось развитие краеведения, что свидетельствовало 

о распространении в образовательной среде научного мировоззрения и научного типа мыш-

ления. Усилился интерес к художественному творчеству. В повседневный обиход средних 

слоев все шире стала входить книга. Начала меняться бытовая культура, особенно в городах. 

Благодаря техническому прогрессу появились новые виды досуга. Нужно, однако, констати-

ровать, что хотя традиционная народная культура постепенно и размывалась, для большей 

части низших слоев населения она продолжала сохранять доминирующее значение. 

I. Вологодский край в предреформенный период (1801-1861). 

Александровская эпоха. 

Общественные настроения накануне войны. Участие вологжан в Отечественной войне 

1812 г. Патриотические инициативы населения края. Вологодские стрелки в составе С.-

Петербургского ополчения. Сбор денежных пожертвований. Столичные жители в Вологде. 

Французские военнопленные в крае. 

Посещения Вологды и других городов региона видными государственными и политиче-

скими деятелями. Император Александр I в Вологде. 

Край в эпоху Николаевского самодержавия. 

Вологодские губернаторы и их вклад в развитие края. Административные, судебные и 

полицейские учреждения на территории края: губернское правление, палаты гражданского и 

уголовного суда, сословные судебные учреждения, земские исправники и нижние земские 

суды. Реформа государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Городское са-

моуправление. 

Ссыльные в Вологодском крае: В. И. Соколовский, Н. И. Надеждин, участники польско-

го восстания. Создание жандармских органов. Вологжане в Крымской войне. 

Провинциальный социум края в первой половине XIX в. 

Сословная структура населения — купечество, мещанство, дворянство, духовенство, 

крестьянство. Органы сословного самоуправления. Отличие в положении крепостных и гос-

ударственных крестьян. Результаты указа «О свободных хлебопашцах» в крае. Земельная 

обеспеченность крестьянства. Проявления крестьянского социального протеста. 



Помещичье предпринимательство. Крестьянские промыслы. Появление крупных ману-

фактур. Ярмарки. Вологодское купечество и его торговые связи. Благотворительность воло-

годского купечества. 

Транспортные артерии края. Завершение создания Мариинской водной системы. Во-

логжане и освоение территорий в Северной Америке. 

Культурное пространство края в первой половине XIX в. 

Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия. Ланкастер-

ская школа в Вологде. Северная учебная ферма. Литературная жизнь в крае. Н. Ф. Остоло-

пов. К. Н. Батюшков. Появление театра. Открытие типографии и первая провинциальная 

газета «Вологодские губернские ведомости». 

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей 

усадьбы. Усадебные библиотеки и круг чтения вологжан. Вологодский театр. Художествен-

ные промыслы. Краеведение и провинциальная историография. Выдающиеся вологжане — 

деятели культуры и науки. 

II. Вологодский край в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Приезд Александра II в Вологду и подготовка реформ. Крестьянские реформы 1860-х 

годов для помещичьих, государственных и удельных крестьян. Крестьянское самоуправле-

ние: функции сельского и волостного сходов. 

Судебная реформа в крае. Изменения в системе суда и прокуратуры. Вологодский 

окружной суд. 

Создание земских учреждений и основные направления их деятельности на территории 

Вологодского края. Городские думы и их роль в жизни городов. Видные деятели местного 

самоуправления. 

Эпоха Александра III. 

Изменения принципов формирования органов местного самоуправления и ограничения 

их деятельности Институт земских начальников и сельские общества. Усиление админи-

стративного контроля за деятельностью судебных инстанций. Поддержка церковно-

приходских школ и расширение их сети на территории края. Изменения в школьных про-

граммах и усиление блока предметов церковно-богословского цикла. 

Пореформенный социум Вологодского края. 

Крестьянская поземельная община и ее роль в жизни деревни. Различные типы кре-

стьянских хозяйств. Крестьянские промыслы. Вологодский кустарный комитет. Влияние 

рыночных отношений на развитие маслодельно-сыроваренного производства. Деятельность 

Н. Верещагин. Губернские выставки в крае. 

Проведение железных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние 

на развитие края. Активизация предпринимательской деятельности купечества. Появление 

новых отраслей промышленности в крае. Рост городов. Расширение благотворительной дея-

тельности купечества, как средства социальной адаптации. 

Проявления общественных движений в Вологодском крае. 

Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в народническом 

движении в 1870-е гг. Кружки в учебных заведениях. Вологжане – участники «хождения» в 

народ. Народнические кружки в Вологде, Великом Устюге и их участники. Участники вос-

стания в Польше 1863—1864 гг. в вологодской ссылке. 

Культурное пространство края во второй половине XIX в. 

Формирование сети начального образования. Начало профессионального образования: 

Петровская ремесленная школа. Средние светские и духовные учебные заведения. Развитие 

библиотечного дела. Издательское дело в Вологодском крае. Формы традиционной культу-

ры крестьян и горожан. 

Вологодское краеведение. Вологжане — ученые. Расширение круга периодических из-

даний. Писатели и поэты. Театральная жизнь в Вологде. Вологжане-художники. 

III. Проявления кризиса в Вологодском крае в начале XX в. 



Противоречия экономического и социального развития на рубеже веков. Числен-

ность населения и его социальный состав. Городское и сельское население. Новые социаль-

ные группы и их правовой статус. Купечество и предприниматели. Крестьянство: общинные 

настроения и социальные противоречия. Рабочие и рабочий вопрос. Средние городские 

слои. Активизация культурно-просветительской деятельности интеллигенции. Общества 

«Помощь» и «Просвещение». 

Экономика вологодской деревни. Обеспеченность крестьян землей. Сельскохозяйствен-

ное производство и проблема денежного хозяйства. Крестьянские промыслы. Кооператив-

ное движение. Вологодское общество сельского хозяйства. 

Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг — основные центры промышлен-

ности. Целлюлозно-бумажные и лесопильные фабрики. Железнодорожное строительство и 

крупный капитал. Главные железнодорожные мастерские. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. 

Деятельность политических партий в Вологодском крае. Роль ссыльных в активизации 

оппозиционного движения. Пушкинский Народный дом — центр революционного движе-

ния в Вологде. Революционное движение в Вологде, Великом Устюге и Череповце летом и 

осенью 1905 г. «Союз охраны». Массовые движения и их лидеры. Органы местного само-

управления и революционное движение. Позиция местных властей в условиях активности 

революционных групп. Нарастание консервативных настроений в низших городских слоях. 

События 1 мая 1906 г. в Вологде. Крестьянское движение в Вологодском крае в 1905—1907 

гг. Избирательные компании по выборам в I и II Государственные думы. 

Общество и власть в Вологодском крае после революции. 

Активная деятельность губернатора А. Н. Хвостова по наведению порядка в губернии. 

Изменение состава ссылки после революции 1905—1907 гг. Политический терроризм: тер-

рористические акты в Великом Устюге и Вологде. Нарастание консервативных настроений в 

населении и выборы в III и IV Государственные думы. Снижение активности политических 

партий в крае. Столыпинские аграрные преобразования в вологодской деревне. 

Подъем патриотических настроений в начале первой мировой войны. Военнопленные в 

крае. Влияние войны на материальное положение населения. Обострение социальных и эко-

номических проблем в 1915-1916 гг. 

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века. 

Уровень грамотности населения и система образования. Развитие профессионального 

образования. Вологодский молочно-хозяйственный и учительский институты. Книжная тор-

говля и библиотеки. Рост численности частной периодической печати и ее профессиональ-

ное лицо. 

Развитие краеведения и повышение уровня краеведческих исследований. Краеведческие 

издания. Вологодское общество изучения Северного края. Северный кружок любителей 

изящных искусств и художественные выставки. Уроженцы края — выдающиеся ученые. 

Меценатство. 

Традиционные формы проведения досуга (народные гулянья, вечеринки, самодеятель-

ные концерты). Появление первых кинотеатров. Новые формы досуговой культуры: спор-

тивные клубы и общества. Внедрение в быт достижений технического прогресса: появление 

телефона, водопровода, электричества. 

Введение в Новейшую историю. 

Введение (1 ч) Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — 

начала XXI в. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. Преемственность всех эта-

пов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее 

время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в.  

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (4 ч) Российская империя накануне 

Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. Февральское восстание в 



Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное правительство и Сове-

ты, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внут-

риполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. Цели и лозунги 

большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в Петро-

граде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преоб-

разования большевиков. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Переход страны к мирной 

жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами соотечественни-

ков и мира. Русское зарубежье. Влияние революционных событий на общемировые про-

цессы XX в., историю народов России.  

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) (5 ч) План «Барбаросса» и цели гитле-

ровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины от-

ступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Все для фронта! Все для победы!»: 

мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. Битва за 

Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молние-

носной войны. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивле-

ния Ленинграда. Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитле-

ровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). Коренной перелом в ходе Великой Отече-

ственной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Прорыв и снятие блокады 

Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, представителей всех 

народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское дви-

жение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представи-

телей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в об-

щенародную борьбу с врагом. Освобождение оккупированной территории СССР. Бело-

русская наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. СССР и союз-

ники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. Освободи-

тельная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 

3 сентября — окончание Второй мировой войны. Источники Победы советского народа. 

Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в побе-

де антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирноисто-

рическое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников (Нюрнберг-

ский, Токийский и Хабаровский процессы). Попытки искажения истории Второй мировой 

войны и роли советского народа в победе над гитлеровской Германией и ее союзниками. 

Конституция РФ о защите исторической правды. Города-герои. Дни воинской славы и 

памятные даты в России. Указы Президента Российской Федерации об утверждении по-

чётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других 

мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 9 мая 1945 г. — День 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Крас-

ной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточ-

ка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность 

за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) (2 ч) Нарастание кризисных 

явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». 

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Референдум о сохране-

нии СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. Объявление государственной независимости союзными республиками. Юриди-



ческое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Бе-

ловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. Распад 

СССР и его последствия для России и мира. Становление Российской Федерации как су-

веренного государства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту Конституции России. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и ее значение. Сложные 1990-е гг. 

Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Совершенствование но-

вой российской государственности. Угроза государственному единству. Россия на пост-

советском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией ста-

туса ядерной державы. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.  

Возрождение страны с 2000-х гг. (3 ч) Российская Федерация в начале XXI века: на пути 

восстановления и укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Пу-

тина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интегра-

ция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых 

Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. Восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. Воссоединение 

Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Ав-

тономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Дого-

вора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя. Воссоединение Крыма с 

Россией, его значение и международные последствия. Российская Федерация на совре-

менном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономиче-

ский рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка 

семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с ко-

роновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка 

одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). Общероссийское го-

лосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). Признание Россией ДНР и ЛНР 

(2022 г.) Значение исторических традиций и культурного наследия для современной Рос-

сии. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военнои-

сторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 

«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Со-

ветскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные 

ресурсы о Великой Победе.  

Итоговое повторение (2 ч) История родного края в годы революций и Гражданской вой-

ны. Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Наш регион 

в конце XX — начале XXI вв. Трудовые достижения родного края. 

 

География 

География . Землеведение. 5 класс 

Введение.  Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объ-

ектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 



Раздел I. Накопление знаний о Земле Познание Земли в древности. Древняя география 

и географы. География в Средние века. Великие географические открытия. Что такое Вели-

кие географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного мор-

ского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. 

Открытие и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское 

кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические ис-

следования. География на мониторе компьютера. Географические информационные систе-

мы. Виртуальное познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентиро-

ваться по звездам. Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похо-

жа ли Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли во-

круг своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение 

Земли вокруг Солнца. Движение Земли вокруг Солнца. Времена года на Земле. Форма и 

размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры 

Земли влияют на жизнь планеты. 

Раздел III. Географические модели Земли Ориентирование на земной поверхности. Как лю-

ди  ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение земной 

поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Зем-

ли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. 

Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и относи-

тельная высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы местности и их чтение. 

План местности — крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение 

направлений. Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на 

картах. Градусная сетка. Географические координаты. Градусная сетка. Географическая ши-

рота. Географическая долгота.  

Определение географических координат. Определение расстояний по градусной сетке. Гео-

графические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Раздел IV. Земная кора Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Строение Земли. 

Из чего состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера — 

каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие рельефа 



Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. Движения зем-

ной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание горных 

пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вул-

канизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздей-

ствуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. 

Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. Главные формы рельефа суши. Что 

такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф дна океанов. Неровности океани-

ческого дна. Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

6 класс 

Введение. Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепле-

ние знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. 

Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его 

температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воз-

духа в течение суток и года. Показатели изменений температуры. Зависимость температуры 

воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры воздуха. 

Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается 

водяной пар. Как образуются облака. Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. 

Как измеряют количество осадков. Как распределяются осадки. Давление атмосферы. Поче-

му атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и 

почему изменяется давление. Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что 

такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Почему по-

года разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. Климат. Что такое 

климат. Как изображают климат на картах. Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на 

человека. Как человек воздействует на атмосферу. 

Раздел VI. Гидросфера Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой океан — основ-

ная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изу-

чают Мировой океан. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Цунами. 

Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины возникновения 

течений. Значение течений. 



Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная 

кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. Озера и болота. Что такое озеро. Ка-

кими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. Подземные воды. Как 

образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерз-

лота. Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гид-

росферу. Как человек воздействует на гидросферу.  

Раздел VII. Биосфера Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и 

жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. 

Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. Распространение жизни в 

океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организ-

мов в зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности 

берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупу-

стынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодо-

родие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие 

человека на биосферу. Раздел VIII. Географическая оболочка Из чего состоит географиче-

ская оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие террито-

риальных комплексов. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ.  7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как 

люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в ран-

нем Средневековье (V—XIV  вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—

XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.). Эпоха научных экспеди-

ций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических исследо-

ваний и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

Главные особенности природы Земли ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ Литосфера. Строе-

ние материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. 



Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и 

жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ Климатообразующие факторы. Причины (факторы), 

влияющие на формирование климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. 

Основные характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, субтропи-

ческого, умеренного арктического и субарктического, антарктического и субантарктическо-

го поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА Гидросфера Земли. Мировой океан. Роль гидросферы в жизни Земли. Влия-

ние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании клима-

та. Вода - необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной дея-

тельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей плане-

ты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА Свойства и особенности строения географической обо-

лочки. Свойства географической оболочки. Особенности строения географической оболоч-

ки. Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие природно- терри-

ториальных комплексов. Закономерности географической оболочки. Целостность географи-

ческой оболочки. Ритмичность существования географической оболочки. Географическая 

зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Население Земли Численность населе-

ния и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Причины, влияющие на 

численность населения. Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные 

религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. Хозяйственная деятельность 

населения. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности 

населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское население. Матери-

ки и океаны АФРИКА Географическое положение. История исследования. Географическое 

положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Афри-

ки русскими путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. Климат. Распреде-

ление температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. Внутренние воды. 

Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для хозяй-

ства. Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние чело-

века на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 



НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Реги-

ональное деление материка. Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Геогра-

фическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной 

Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго 

(ДР Конго). Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Кении. Страны Южной Африки. Страны Южной Аф-

рики. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Рес-

публики (ЮАР). 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ Австралия. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История откры-

тия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органиче-

ский мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зо-

ны. Влияние человека на природу. Австралия (Австралийский Союз). Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА Географическое положение. История открытия и исследования. Гео-

графическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные 

горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупу-

стыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Стра-

ны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

АНТАРКТИДА Географическое положение. История открытия и исследования. Природа. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современ-

ные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органиче-

ский мир. Правовое положение материка. 

ОКЕАНЫ Этапы изучения Мирового океана. Северный Ледовитый океан. Северный Ледо-

витый океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат 

и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Тихий и Индийский 

океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский 

океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и во-



ды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический океан. 

Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной 

Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы чело-

веком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. 

Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая кар-

та. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. Соединенные Шта-

ты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Мексики. 

ЕВРАЗИЯ Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколист-

венные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Стра-

ны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная 

группа стран. Украина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украи-

ны. Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство региона. Страны Центральной Азии. Страны Централь-

ной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран 

Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Китай. Страны Восточной Азии. Географиче-



ское положение, природа, население, хозяйство Китая. Япония. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Японии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия. Страны Юго- Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индонезии. 

Земля — наш дом Взаимодействие общества и природы. Взаимодействие человека и приро-

ды. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологиче-

ские проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Ис-

точники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зави-

симость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных 

условий жизни? 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ Границы России. 

Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности российских 

границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно. Географическое положение России. Какие типы географиче-

ского положения существуют. Физико-географическое, экономико-географическое 

и транспортно-географическое положение России. Где расположены крайние точки России. 

Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение России. Чем раз-

личаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения 

страны. Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколо-

го-географическое положение России. В чем сложность геополитического положения Рос-

сии. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. Этно-

культурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование госу-

дарственной территории России. Как и почему изменялись направления русской 

и российской колонизации. Этапы и методы географического изучения территории. Как 



первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на 

восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические ис-

следования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географиче-

ского изучения России. Особенности административно-территориального устройства Рос-

сии. Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация 

и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федераль-

ные округа. 

Часть II. Природа России ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ Геологическая история и геологическое строение территории России. 

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и са-

мые молодые участки земной коры на территории России. Рельеф России. Каковы особен-

ности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей стра-

ны. Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют 

на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотекто-

нические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. Стихийные 

природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные 

явления происходят в литосфере. Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хо-

зяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Факторы, определяющие климат России. Что 

влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние 

подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории России. Распреде-

ление осадков на территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. Се-

зонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на осо-

бенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность че-

ловека. Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного 

пояса. Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность кли-

мата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды россий-

ские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. Озера. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. 

Многолетняя мерзлота. Ледники. Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. 

Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные 



колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения 

воды. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. 

Под влиянием каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности рас-

пространения почв на территории России. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для 

жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия 

почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Растительный и 

животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы растительно-

сти России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Охрана расти-

тельного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ Разнообразие природных комплексов. Что такое при 

родно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как 

крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. Природно-

хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти 

зоны природно-хозяйственными. Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные 

особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на 

северных территориях. Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и ши-

роколиственных лесов. Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной  деятель-

ности человека на природу степей и лесостепей.  Географическое положение пустынь и по-

лупустынь в России. Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей 

стране наиболее ярко выражена высотная поясность. Особо охраняемые природные терри-

тории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в 

стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. Часть III. Населе-

ние России Численность населения России. Как изменялась численность населения России. 

Что влияет на изменение численности населения. Мужчины и женщины. Продолжитель-

ность жизни. Кого в России больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Како-

ва в России средняя продолжительность жизни. Народы, языки и религии. Сколько народов 

живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители Рос-

сии. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие по-

селения называют сельскими. Размещение населения России. Какова плотность населения в 

России. Почему население неравномерно размещено  



 по территории страны. Что такое зоны расселения. Миграции населения в России. Что такое 

миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют 

на жизнь страны. Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное насе-

ление. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Часть IV. Хозяйство России Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как 

оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство России. Как география изучает хо-

зяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная 

структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сек-

тору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. Природно-ресурсный 

капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал и как он оценивается. Каковы про-

блемы использования природно-ресурсного капитала страны. Сельское хозяйство. Чем сель-

ское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое 

агропромышленный комплекс. Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее 

развиты в России. Как растениеводство влияет на окружающую среду. Животноводство. Ка-

кие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на 

окружающую среду. Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли  рубить лес. Ка-

кова роль леса в российской истории и экономике. Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в 

современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования 

и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производ-

ства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяй-

ства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. 

Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, ос-

новная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия про-

странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, 

приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Фе-

дерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» 

как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа 1. Определение влияния географического положения России на осо-

бенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 



Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: гео-

графия основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топлив-

ных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в произ-

водстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергоси-

стемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической страте-

гии России на период до 2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электро-

энергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Фак-

торы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Ме-

таллургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные поло-

жения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машинострои-

тельной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение от-

расли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития ма-

шиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию разви-

тия отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основ-

ные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основ-

ные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: ос-

новные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные по-

ложения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и про-

блем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 



Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматиче-

ские ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая про-

мышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и зна-

чение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: ос-

новные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, же-

лезнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География от-

дельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслужи-

вания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов 

в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасно-

сти Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России 

к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Гео- 

графическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяй-

ство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Клас-

сификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социаль-

но-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информа-

ции. 



2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов Рос-

сии по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Геогра-

фическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяй-

ство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Клас-

сификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социаль-

но-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федера-

ции». 

Раздел 3. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с други-

ми странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия России. 

Обществознание (для обучающихся, изучающих предмет с 2019-2020 учебного года) 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: ка-

кие права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 



 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём  

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 



 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки пра-

ва. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, полити-

ческие права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить нало-

ги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 

 

VI.   Основы российского законодательства  

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 



 Особенности экономического развития России. 

VIII.  Человек в экономических отношениях  

 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

IX.   Мир социальных отношений  

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социаль-

ная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства.                                                                                                                        

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X.   Политическая жизнь общества  

 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государ-

ства. Функции государства. 

 Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и её противоречия. 



 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  

 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 

 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-

лигиозной жизни в нашей стране. 

 

XII.  Человек в меняющемся обществе  

 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Обществознание (для обучающихся, изучающих предмет с 2020-2021 учебного года) 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: ка-

кие права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 



 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём  

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 



 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки пра-

ва. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, полити-

ческие права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить нало-

ги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 

VI.   Основы российского законодательства  

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

VIII.  Человек в экономических отношениях  

 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 



 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

IX.   Мир социальных отношений  

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социаль-

ная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства.                                                                                                                        

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X.   Политическая жизнь общества  

 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государ-

ства. Функции государства. 

 Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и её противоречия. 

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  

 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 



 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 

 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-

лигиозной жизни в нашей стране. 

XII.  Человек в меняющемся обществе  

 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное 

и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское обще-

ство. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-

политические организации. 
 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – соци-

альное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российско-

го государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Рос-

сийской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правитель-

ство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Рос-

сийской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязан-

ностей гражданина Российской Федерации. 
 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 



Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

 

 

 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и послед-

ствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мо-

да и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности об-

щения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 
 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая дея-

тельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Не-

видимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффектив-

ность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потреби-

тельские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. 

Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Рос-

сийской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 
  



 

Изобразительное искусство 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. Убранство   русской   избы Внутренний мир русской 

избы Конструкция и декор предметов народного быта.Русская народная вышивка. 

Народный    праздничный    костюм. Народные    праздничные    обряды.  

Связь времён в народном искусстве 

Древние  образы  в  современных  народных  игрушках. Искусство  Гжели. 

Городецкая  роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа.  Роспись  по  лубу  и  

дереву.  Тиснение  и  резьба  по  бересте. Роль  народных  художественных  промыслов  в  

современной  жизни.  

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. Роль  декоративного  искусства  в  жизни  древнего  общества.  

Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль  декоративного  искусства  в  жизни  человека  и  общества.  

Декоративное искусство в современном мире    

Современное    выставочное    искусство. Ты  сам  мастер. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное  искусство.  Семья  пространственных  искусств. Художественные  мате-

риалы. Рисунок  —  основа  изобразительного  творчества.   

Линия  и  её  выразительные  возможности.  Ритм  линий. Пятно  как  средство  выражения.  

Ритм  пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные  изображения  в  скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность  и  фантазия  в  творчестве  художника. Изображение  предметного  мира  —  

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт  в  графике. Цвет  в  натюрморте. Выразительные  возможности  натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве.   Конструкция  головы  человека  и  её  основ-

ные  пропорции. Изображение  головы  человека  в  пространстве. 

Портрет в  скульптуре. Графический  портретный  рисунок. Сатирические  образы  человека. 

Образные  возможности  освещения  в  портрете. Роль  цвета  в  портрете. 

Великие портретисты прошлого. Портрет в  изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры   в   изобразительном   искусстве. Изображение     пространства. 



Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

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 поря-

док 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  Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и 

пространство От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объ-

ёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесооб-

разность Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архи-

тектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

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 до-

ме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — 

архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное   проекти-

рование 

Мой дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Ин-

терьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 



Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Авто-

портрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ   ИСКУССТВО   В   ТЕАТРЕ,   КИНО, НА  ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены.  

Сценография — особый вид художественного творчества. Сценография  —  искусство  и  

производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое  «если  бы». 

Привет  от  Карабаса-Барабаса!  Художник  в  театре  кукол. 

Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных  искусств  и  

технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое   изображение   реаль-

ности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства:  умение  

видеть  и  выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа   и   фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие  в  кадре.  Ис-

кусство  фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и  его  компьютерная  

трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.  Пространство  и  

время  в  кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в   игровом   фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в  картинках».  

Воплощение  замысла.  Чудо  движения:  увидеть и  снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник  больше,  чем  

художник.  Живые  рисунки  на  твоём  компьютере.  



Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная   природа   телевизион-

ного   изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика:  от  видеосюжета  

до  телерепортажа  и  очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение,  видео,  Интернет…  Что  дальше? Современные формы    экранного    язы-

ка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Музыка 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательны-

ми линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматур-

гия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобрази-

тельное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искус-

ства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 



Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевро-

пейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX 

в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольк-

лор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (им-

прессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: автор-

ская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мю-

зикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; ак-

компанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Химия(8—9 классы) 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы по-

знания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпа-

ривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явле-

ния. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и тече-

ния химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кри-

сталлические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные ве-



щества. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Хи-

мический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон 

постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество ве-

щества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валент-

ности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

 Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Озон. Получение 

и применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его 

состав. Медленное окисление. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород как вос-

становитель. Меры безопасности при работе с водородом. Получение, применение. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Вода как растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворённого вещества. 

Оксиды. Состав. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физи-

ческие и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов. Применение. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Раствори-

мость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева. Строение атома 

Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов. Есте-

ственное семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных ме-

таллов с увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности 

щелочных металлов в реакциях с кислородом и водой. 



Галогены — самые активные неметаллы. Изменение физических свойств галогенов с увели-

чением относительной атомной массы. Изменение химической активности галогенов в реак-

циях с водородом и металлами. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их солей. 

Основания классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодическая си-

стема как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А - и Б-группы, перио-

ды. Физический смысл порядкового (атомного) элемента, номера периода, номера группы 

(для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Ядерная (планетарная) модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический 

элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об электронном слое, его ёмкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов I—III периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ко-

валентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете элек-

тронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные от-

ношения газов при химических реакциях. 

 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, об-

мена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о катализе. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окисление, вос-

становление с точки зрения изменения степеней окисления атомов. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных рас-

творах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая дис-

социация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 



Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представле-

ний об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов. 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения в периодах и группах фи-

зических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и кислородсодержащих 

кислот, образованных неметаллами II—III периодов. 

Положение галогенов в периодической системе элементов и строение их атомов. Физи-

ческие и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Приме-

нение галогенов. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и её 

соли. Распознавание хлоридов, бромидов и иодидов. 

Положение кислорода и серы в периодической системе элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. При-

менение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы 

(IV). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства концентрированной серной кисло-

ты. 

Положение азота и фосфора в периодической системе элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в при-

роде. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и применение. Соли 

аммония. Оксид азота(II) и оксид азота (IV). Азотная кислота и её соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фос-

фора(V)- Ортофосфорная кислота и её соли. 

Положение углерода и кремния в периодической системе элементов, строение их ато-

мов. Углерод, его аллотропные модификации, физические и химические свойства. Угарный 

газ, его свойства и физиологическое действие. Углекислый газ, угольная кислота и её соли. 

Живой мир — мир углерода. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(1V). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд стандартных 

электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строе-

ние атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение ще-

лочных металлов и их соединений. 



Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодиче-

ской системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жёст-

кость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе элементов и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе элементов и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа (III). 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических соединений. 

Физика 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Изме-

рения физических величин: длины, времени, температуры. Физические при-

боры. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физические законы и  закономерности. Физика  и  техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.  

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентри-

ческая системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, ско-

рость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении.  Равномерное движение по 

окружности.  Инерция.  Инертность тел.  Взаимодействие тел.  Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерци-

альная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяже-

сти. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука.  Вес   тела.  Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения.  

Трение скольжения.  Трение покоя. Трение в природе и технике. Искус-

ственные спутники Земли1. Первая космическая скорость. 



Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Простые механизмы.  Условия равновесия твердого тела, имеющего за-

крепленную ось движения.  Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Рав-

новесие силна рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и не-

подвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«золотое правило» механики).  Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления.  Способы 

изменения давления.  Давление газа. Объяснение давления газа на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений.  Передача давления газами  и  жид-

костями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сооб-

щающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления.  Опыт Торричелли.  Барометр-анероид, манометр. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колеба-

ния. Колебательная система. Маятник.  Амплитуда, период, частота колеба-

ний.  Гармонические колебания. Превращение энергии при   колебательном 

движении.  Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные вол-

ны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и пе-

риодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука.  Высота, тембр и  гром-

кость звука. Эхо.  Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов. Курсивом отмечен материал, 

необязательный для изучения атомов   и молекул.  Броуновское движение.  

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц ве-

щества. Агрегатные состояния вещества.  Модели строения твердых тел, 



жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия.  

Работа и теплопередача.  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Приме-

ры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразова-

ния. Влажность воздуха.  Объяснение изменения агрегатного состояния ве-

щества на   основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа 

при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологи-

ческие проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел.  Два   рода электрических зарядов.  Взаимо-

действие заряженных тел.  Делимость электрического заряда. Электрон. За-

кон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полу-

проводники. Электроскоп.  Электрическое поле   как особый вид   материи. 

Строение атома. Напряженность электрического поля.  Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток.  Источники тока.  Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электриче-

ских зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электри-

ческое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость 

силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротив-

ление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению   электрических зарядов.  Мощ-

ность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля—Ленца.  Электрические нагревательные и осветительные при-

боры. Короткое замыкание.  Правила безопасности при работе с электропри-

борами. 



Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле   постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодей-

ствие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электриче-

ский двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило бурав-

чика.  Обнаружение магнитного поля.  Действие магнитного поля на провод-

ник с током и движущуюся заряженную   частицу. Сила Ампера и сила Ло-

ренца. Правило левой руки.  Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электро-

магнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания.  Колебательный контур. Переменный ток.  

Генератор переменного тока.  Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромаг-

нитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организ-

мы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и теле-

видения. 

Электромагнитная природа света.  Скорость света.  Источники света. Пря-

молинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения све-

та. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дис-

персия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-  

и гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел.  Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цеп-



ная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атом-

ных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа  небесных тел   

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Ги-

потеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения  от площади сопри-

касающихся тел  и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10.  Выяснение условия равновесия рычага. 

11.  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12.  Определение количества теплоты при смешивании воды разной темпе-

ратуры. 

13.  Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14.  Определение относительной влажности воздуха. 

15.  Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

16.  Измерение напряжения на   различных участках электрической цепи. 

17.  Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18.  Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и воль-

тметра. 

19.  Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20.  Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21.  Изучение электрического двигателя постоянного тока 



(на модели). 

22.  Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24.  Измерение ускорения свободного падения. 

25.  Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

26.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

27.  Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28.  Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29.  Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Мифы и легенды о за-

рождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена 

в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы 

и символика Олимпийских игр  и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олим-

пийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достиже-

ния отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о 

Московской Олимпиаде 1980г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе, их цель, 

содержание и формы организации. 

 Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и вос-

становления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских похо-

дов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристи-

ка его основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Харак-

теристика основных средств формирования правильной осанки и профилактики ее наруше-

ний. 



Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Ос-

новные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий 

физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и ее основные показатели. Организация и планирование самостоятель-

ных занятий по развитию физических качеств. Основные правила самостоятельного освое-

ния новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные харак-

теристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок 

и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической куль-

турой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совер-

шенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. 

Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». 

Физическая культура человека.  Режим дня, его основное содержание и правила планиро-

вания. Утренняя гимнастика и ее влияние на работоспособность человека. Физкультминут-

ки, их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время зака-

ливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы ее дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности 

человека. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 



Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. Характе-

ристика техники выполнения простейших приемов массажа на отдельных участках тела. 

Правила и гигиенические требования проведения сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила пове-

дения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика 

типовых травм, причины их возникновения. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция 

осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим разви-

тием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

 Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выде-

ление основных частей занятий, определения их задач и направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учетом инди-

видуальных показаний здоровья и физического развития, технической и физической подго-

товленности. Составление планов и самостоятельное проведение самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития, последовательное выполнение частей занятия, 

определение их содержания по направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными 

и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивиду-

альным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окруж-

ность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физи-

ческой подготовленности. Самоконтроль изменения ЧСС во время занятий физическими 

упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с эта-

лонным образцом). 



Самонаблюдение и самоконтроль. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по 

учебным четвертям динамики показателей  физического развития  и физической подготов-

ленности; конспектирование содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток; содержания домашних занятий и по развитию физических ка-

честв. 

 Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием инди-

видуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания 

и выполнением физической нагрузки.  

Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выяв-

ления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью про-

стейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование (68 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы упражнений для развития гиб-

кости и координации движений, формирования правильной осанки, регулирование массы 

тела с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. 

Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для профилактики нарушения зрения. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие ос-

новных физических качеств.  

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости), подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями.. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Органи-

зующие команды и приемы: построения и перестроения на месте и в движении; передвиже-

ние строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменени-

ем длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; 

из упора присев, перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; «длин-

ный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (состав-



ляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовлен-

ности занимающихся). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; танце-

вальные шаги (мягкий шаг; высокий шаг, приставной шаг; шаг галопа; шаг польки); упраж-

нения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимаю-

щихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; опор-

ный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через гимнастиче-

ского козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, пристав-

ными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и назад, 

вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; стойка на 

коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные 

шаги; спрыгивания и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гим-

настическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений 

с учётом технической физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя пере-

ход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из 

упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) 

назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис 

согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из 

виса махом назад соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации (составляются из чис-

ла освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимаю-

щихся). 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперёд на 

руках; передвижения на руках прыжками; из упора в сед; ноги в стороны; из седа ноги врозь 

переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седы ноги врозь 

кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперёд и махом назад с опорой на жердь; 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической 

и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на 

нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю жердь в 

вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхние жерди перейти в 

сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой 



подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись 

с опорой ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верх-

нюю жердь переход в упор на нижнюю жердь: соскальзывание вниз с нижней жерди; зачёт-

ные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Легкая атлетика .Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускорение с высокого старта; спринтерский бег; гладкий рав-

номерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в вы-

соту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «прогнув-

шись». 

Упражнение в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную непо-

движную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание мало-

го мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся 

мишени; метание малого мяча на дальность с разбега(с трех шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный лыжный ход; одно-

временный одношажный лыжный ход; одновременный бесшажный лыжный ход; передви-

жение с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой; перешагивание на лы-

жах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием, подъем «лесенкой»; 

подъем «елочкой»; подъем «полуелочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по 

ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов; торможение 

плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном 

движении; передача мяча одной рукой снизу, сбоку; передача мяча двумя руками с отскока 

от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 

прыжке, в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во 

время передачи, ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические дей-

ствия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приёмы передачи мяча двумя ру-

ками снизу; приемы передачи мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя рука 

назад; передача мяча в прыжке; прием мяча после подачи; вторая передача после приема 



мяча; прием мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; прием мяча одной рукой с по-

следующим перекатом в сторону; техника прямого нападающего удара; Нападающий удар 

из зон 3, 4, 2; прямой нападающий удар из-за трехметровой линии; индивидуальное блоки-

рование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения; тактика игры в нападении; тактика игры в защите. Игра по правилам. 

Футбол: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол ведение мя-

ча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по непо-

движному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъема 

стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней стороной сто-

пы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность.  

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, пере-

лезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие раз-

нообразные прикладные упражнения., прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересеченной местности; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодо-

ление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) 

руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по 

канату в два и три приема (мальчики);лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, гори-

зонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках 

с махом ног (мальчики); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и за-

прыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъ-

емы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бе-

гом; преодоление полос препятствий. 

 Прикладная физическая подготовка: Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентиро-

ванные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентиро-

ванные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ( 7 класс – 28 часов, 8 класс – 23 часа, всего – 51 час) 



Раздел 1. Основы комплексной безопасности ( 7 класс – 16 часов, 8 класс – 16 часов, всего – 

32 часа). 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на во-

доёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.  

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности 

при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера.  

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 класс- 8 

часов, 8 класс -7 часов; всего – 15 часов) 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (7 

класс – 4 часа, 8 класс – 0 часов). 

 Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму 

в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по оста-

новке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости. 



Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Рос-

сийской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявле-

ниями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористи-

ческого поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведе-

ние, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автома-

шин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения 

при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасно-

сти при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(7 класс -6 часов, 8 класс – 11 часов, всего – 17 часов). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (7 класс – 3 часа, 8 класс – 8 часов, всего – 11 

часов) 

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркома-

ния). Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Инфек-

ции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов.  

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (7 класс – 3 часа, 8 класс 

– 3 часа, всего – 6 часов). 

Оказание первой помощи. 



Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные неин-

фекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто встречающиеся инфекционные 

заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при неот-

ложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий 

Технология 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рацио-

нальное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуа-

тации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 



Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к при-

готовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питатель-

ные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пище-

вая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержа-

ние в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Пер-

вая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пи-

рамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значе-

ние хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготов-

ления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусо-

вые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен ко-

фе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свеже-

замороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использо-

вания свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение добро-

качественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 



овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бу-

мажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки ли-

стовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жа-

рение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению пи-

тательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Спосо-

бы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свой-

ства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 



Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, тех-

нологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной ра-

боты ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина   

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной ма-

шине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале 

и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида стро-

чек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швей-

ной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 



Тема 4. Технология изготовления швейных изделий   

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины тка-

ни и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка вы-

кройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии ка-

чества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подо-

гнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение де-

талей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым 

и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с от-

крытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фар-

туке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышив-

ка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Зна-

комство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 



Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов деко-

ративно-прикладного искусства   

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет-

рия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-

матические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов ком-

позиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помо-

щью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё   

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Воз-

можности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёж-

ка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подклад-

кой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   



Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к проек-

тируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Техно-

логический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор мате-

риалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитиче-

ский) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление вос-

кресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, мно-

гоквартирный 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 тек-

стиля 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. Изго-

товление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере  



Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных рас-

тений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелю-

бивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцве-

тущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. Виды расте-

ний по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ам-

пельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помеще-

ния. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. Про-

фессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. 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, про-

дуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Отта-

ивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требо-

вания при 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. 

Тема 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкаче-

ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные 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 приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы   

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бу-

льонов, 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. Оформ-

ление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Приготовление заправочного супа. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых мате-

риалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным 

и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовле-

ния плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным ру-

кавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в нату-

ральную величину (проектное изделие). 



Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изде-

лия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, под-

борта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной маши-

ны, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-

фекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособ-

ления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной маши-

ны.Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельно-

кроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы 

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой проклад-

кой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымёты-

вание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 



Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 

и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устране-

ние дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой 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»   

Тема 1. Вязание крючком   

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крюч-

ков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпарива-

ние и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вя-

зании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывя-

зывания 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. 

Тема 2. Вязание спицами   

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лице-



вые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»    

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование ком-

наты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жило-

го помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люми-

несцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область примене-

ния, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолоч-

ные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Совре-

менные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декора-

тивное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 



Тема 2. Гигиена жилища  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтети-

ческие средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: тех-

нология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приго-

товления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудова-

ние, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовле-

ния теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. По-

дача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 



Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Ин-

струменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особен-

ности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер саха-

ристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет   

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столово-

го белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила пове-

дения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки опреде-

ления вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  



Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина   

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и враща-

ющихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и оканто-

вывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублиро-

вание детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стеж-

ками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потай-

ного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация ма-

шинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 



Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вы-

мётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Об-

работка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым при-

тачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема 1. Ручная роспись тканей   

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Техно-

логия холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполне-

ния узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание   

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообраз-

ных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудо-

вание для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и роко-

ко. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вы-

шивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 



Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комна-

ты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Пра-

вила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жи-

лища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном до-

ме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определе-

ние расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника»  



Тема 1. Бытовые  электроприборы (6 ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  на транс-

порте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабо-

чему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пу-

ти экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия сти-

ральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструмен-

ты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных ра-

бот. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, со-



единению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости элек-

трической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых прибо-

ров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехниче-

ских и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электро-

энергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электриче-

ского утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика»   

Тема 1. Бюджет семьи    

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявле-

ния потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская кор-

зина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное плани-

рование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила пове-

дения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потре-

бительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 



Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда   

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные состав-

ляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприя-

тия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера   

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сфе-

ры индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределе-

ние. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагно-

стика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профес-

сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профес-

сиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ пред-

ложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   



Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. По-

следовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, фор-

мирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприя-

тия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы 5 класс 
 

Раздел: сельскохозяйственный труд 

 Экскурсия: «Разнообразие культурных растений». Практическая работа: «Уборка укропа, 

петрушки». 

Механический  состав почвы, ее плодородие. Влияние обработки на плодородие.  

Практическая работа: « Осенняя обработка почвы на школьном участке». 

Удобрение почв. Виды удобрений.  И способы их внесения. 

Практическая работа: «Распознавание главнейших видов минеральных удобрений». 

Обработка почвы с помощью сельскохозяйственной техники.  

Практическая работа: «Определение качества обработки почвы». 

Семена: внешнее строение, всхожесть, влияние качества на всхожесть. Правила личной ги-

гиены на УОУ 

.Практическая работа: «Изучение внешнего строения семени. Определение всхожести». 

Сроки, способы, нормы, глубина посева семян пряно-вкусовых культур.  

Практическая работа: «Посев семян укропа, астр в ящики для рассады». 

Наиболее распространенные вредители пряно-вкусовых культур.  

Практическая работа: «Весенняя обработка почвы, посев семян укропа. Петрушки в грунт». 

Обработка почвы под декоративными растениями.  

Практическая работа: «Посев декоративных однолетних культур». 

Технология (для обучающихся, изучающих предмет с 2020-2021 учебного года 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  



Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рацио-

нальное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуа-

тации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к при-

готовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

Теоретические сведения.Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питатель-

ные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пище-



вая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержа-

ние в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Пер-

вая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пи-

рамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения.Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к каче-

ству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусо-

вые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен ко-

фе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения.Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свеже-

замороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использо-

вания свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение добро-

качественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бу-

мажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки ли-

стовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для нарезки. 



Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жа-

рение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению пи-

тательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Спосо-

бы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свой-

ства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, тех-

нологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 



Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной ра-

боты ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина   

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной ма-

шине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале 

и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида стро-

чек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швей-

ной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий   

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины тка-

ни и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка вы-

кройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии ка-



чества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подо-

гнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение де-

талей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым 

и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевые (шов впод-гибку с открытым срезом и шов вподгибку с от-

крытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фар-

туке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения.Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышив-

ка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Зна-

комство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  



Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов деко-

ративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет-

рия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-

матические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов ком-

позиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помо-

щью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Воз-

можности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёж-

ка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подклад-

кой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта пятиклассников. 



Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к проек-

тируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Техно-

логический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор мате-

риалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитиче-

ский) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление вос-

кресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

Содержание программы 6 класс 

Раздел: сельскохозяйственный труд 

Экскурсия: «Овощные культуры, биологические особенности выращивания». 

Значение картофеля и овощных  культур. Овощи защищенного грунта. 

Практическая работа: «Уборка и учет урожая томатов и огурцов». 

Понятие о сорте. Лучшие сорта картофеля, их характеристика. 

Практическая работа: «Уборка и учет урожая картофеля». 

Особенности обработки  почвы под картофель. 

Практическая работа: «Осенняя обработка почвы на овощном отделе. Отбор семенников». 

Правила личной гигиены и ТБ при работе на УОУ. Двулетние овощные культуры. 

Практическая работа: «Посадка семенников овощных культур». 

Закладка парников. Виды защищенного грунта. 

Практическая работа: «Закладка парников». 



Сроки, способы, нормы посева семян овощных культур. Закладка опытов. 

Практическая работа: «Посев сеян капусты, огурцов».  

Сорные растения: однолетние, двулетние, многолетние. 

Практическая работа: «Посев семян моркови, свеклы в открытый грунт». 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, мно-

гоквартирный 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 тек-

стиля 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. Изго-

товление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных рас-

тений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелю-

бивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцве-

тущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. Виды расте-

ний по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ам-

пельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помеще-

ния. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. Про-

фессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 



Раздел «Кулинария»  

Тема 1. 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, про-

дуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Отта-

ивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требо-

вания при 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. 

Тема 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкаче-

ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные 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 приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы   

Теоретические сведения.Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы  

Теоретические сведения.Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бу-

льонов, 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. Оформ-

ление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых мате-

риалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  Теоретические сведения. Понятие о плече-

вой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение разме-

ров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение черте-

жа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в нату-

ральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изде-

лия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, под-

борта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной маши-

ны, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-

фекты машинной строчки: петляниесверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособ-

ления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения 



верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной маши-

ны.Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельно-

кроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы 

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой проклад-

кой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымёты-

вание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 

и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устране-

ние дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой 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»   

Тема 1. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крюч-

ков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпарива-

ние и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вя-

зании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывя-

зывания 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. 

Тема 2. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лице-

вые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»    

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 



Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование ком-

наты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

Содержание программы  7 класс 

 

Раздел: сельскохозяйственный труд 

Правила личной гигиены и ТБ при работе на УОУ. Многообразие овощных культур.  

Экскурсия: «Овощные и ягодные  культуры на школьном участке». 

Биологические особенности плодовых деревьев, ягодников, кустарников, земляники. Луч-

шие районированные сорта. 

Практическая работа: «Осенняя обработка почвы под ягодными культурами» 

Вегетативное размножение ягодных культур. 

Практическая работа: «Посадка саженцев смородины на постоянное место в саду». 

Уход за ягодными культурами. 

 Практическая работа: «Вырезка отплодоносивших стеблей, прореживание побегов мали-

ны». 

Правила личной гигиены и ТБ при работе на УОУ. Понятие районирование сорта.  

Практическая работа: «Закладка опыта с плодово-ягодными культурами». 

Размножение земляники, ягодников черенками. отводками». 

Практическая работа: «Посадка розеток земляники. Размножение ягодников». 

Обработка почвы и применение удобрений. Подкормка кустарников.      

Практическая работа: «Обработка почвы внесение удобрений под ягодные культуры».  

Вредители и болезни плодово-ягодных культур. Биологический метод борьбы с вредителя-

ми. 

Практическая работа: «Осмотр ягодников, сбор личинок насекомых вредителей». 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  



Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жило-

го помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люми-

несцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область примене-

ния, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолоч-

ные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Совре-

менные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декора-

тивное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтети-

ческие средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы (Теоретические сведения. Зависимость здоровья и са-

мочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функ-

ции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Функции климатических приборов. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборкии создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Кулинария»  



Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: тех-

нология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приго-

товления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудова-

ние, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовле-

ния теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. По-

дача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Ин-

струменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особен-

ности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер саха-

ристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 



Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столово-

го белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила пове-

дения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки опреде-

ления вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина   



Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и враща-

ющихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и оканто-

вывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублиро-

вание детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стеж-

ками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потай-

ного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация ма-

шинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вы-

мётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Об-

работка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым при-

тачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»   



Тема 1. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Техно-

логия холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполне-

ния узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообраз-

ных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудо-

вание для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и роко-

ко. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вы-

шивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 



Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комна-

ты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Содержание программы  8 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Пра-

вила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жи-

лища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном до-

ме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определе-

ние расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  на транс-

порте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабо-

чему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пу-

ти экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 



пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия сти-

ральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии   

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструмен-

ты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных ра-

бот. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, со-

единению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости элек-

трической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых прибо-

ров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 



Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехниче-

ских и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электро-

энергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электриче-

ского утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел «Семейная экономика»   

Тема 1. Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявле-

ния потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская кор-

зина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное плани-

рование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила пове-

дения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потре-

бительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные состав-

ляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприя-

тия. 



Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сфе-

ры индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределе-

ние. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагно-

стика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профес-

сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профес-

сиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ пред-

ложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. По-

следовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, фор-

мирование базы данных. 



Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприя-

тия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Основы духовно –нравственной культуры народов России  

Курс  «Истоки» 

5 класс 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники про-

шлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор  

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации 

находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, форми-

ровала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на мно-

говековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам со-

зидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и универ-

сальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. 

Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных тру-

довых качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная 

опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему - основа мастерства пахаря и 

плотника. Общины и артели - первичные сообщества российской цивилизации, осуществ-

ляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой 

мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народ-

ных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с боро-

ной как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий 

труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое 

мастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селянино-

вича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы  



Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве 

наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности 

человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический 

порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимов-

ка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей 

хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение пространства кре-

стьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и для 

труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей 

между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого 

- свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов 

семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домо-

строительства - лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. 

Чувство меры. 

Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом 

как корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского до-

ма. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей. 

Социокулътурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное до-

моустроительство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знаком-

ства с топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация 

пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией по-

мочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для души, 

согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было жизненной необ-

ходимостью для большинства россиян в прошлом. 

Соловки  

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о еван-

гельском чуде преображения и тем самым придавал многовековому освоению огромных 

просторов России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савва-

тий и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижни-

чество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священно-

мученика. Участие в устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников 

со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 



Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, мая-

ки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного исполь-

зования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духов-

ной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и 

преображения земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего пре-

ображения людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображе-

ние. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с 

деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые зем-

ли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пус-

тынниками, напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутрен-

него мира. 

Храм Покрова на Нерли  

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией 

Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, 

к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165г.)- древнейший памятник оте-

чественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вы-

тянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим ланд-

шафтом. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. 

Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ гармонии мира земного и мира 

небесного. 

Социокулътурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природно-

го и рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами 

(шемогодская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

Икона «Живоначальная Троица»  

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Руб-

лева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных 

идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на 

необходимость жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, 

предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона 



«Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший памятник 

русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состоя-

ние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераз-

дельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их симво-

лов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасе-

ния человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к 

горнему миру. 

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, 

горний мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; 

в рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижни-

чества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о 

паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для 

всех стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль  

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечествен-

ных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: 

патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, 

трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Ве-

ликий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и 

сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и совре-

менные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, дву-

главый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. 

Орден «За заслуги перед Отечеством». 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский 

зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 



Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государствен-

ные регалии, резиденция главы государства. 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через вос-

приятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государ-

ственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-

пушка и царь-колокол). 

Летописи  

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам 

свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: един-

ство рода человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через 

историю вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая добродетель. 

Летописи общерусские и летописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники отече-

ственной культуры. Летописные миниатюры -«окно в исчезнувший мир». Лицевой свод 

эпохи Ивана Грозного. 

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжни-

ки. Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокулътурныи ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, доб-

родетель, патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории 

- через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), по-

средством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные 

формы закрепления исторической памяти. 

Отечество.  

Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотече-

ственники - дети одной Родины, братья. Отечество – связь времен. Служение Отечеству как 

нравственный долг каждого. 

Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества.  

Диалог культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы Отечества – единство разнообразия. Лес и степь. Пути-дороги. Города и зем-

ли. Святая Русь. Святыни и памятные места. Образы земледельца и воина, сохи и меча. 

Цвета Родины: белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как сим-

вол красоты и жизнелюбия, голубой как символ устремленности к горнему миру, золотой 

как символ благодати Божией. 



Колокольный звон – слово о единении в делах и помышлениях. 

Столица, края и земли. ( 

Происхождение слова «столица». 

Образы Москвы – стольного града. Москва первопрестольная. Москва как собор зе-

мель российских. Москва как «третий Рим». Москва как «новый Иерусалим». Кремль – сло-

во в камне. 

Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Крестьяне – труженики. Среднерус-

ская равнина. Образы великого воина – заступника Отечества (благоверный князь Алек-

сандр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сер-

гий Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей Рублев). Владимирский образ 

Божией Матери. 

Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные 

грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая София) и мира 

дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. Образ храма-

воина. Тихвинский образ Божьей Матери. 

Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых и нестяжателей: 

преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил Сотский, Павел Обнорский. 

Лен и прялка. Кружево и вологодское масло.  

Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской три-

ады (волость – община – приход). Образы святителя Стефана Пермского и Прокопия Пра-

ведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, берестяные туеса. Ти-

хие протяжные песни Севера. 

Урал – камень. Сибирь – «златокипящая государева вотчина». Образы землепроход-

цев и мореходов. Сибирь силы да жилы  на кулак мотает, далеко бросает. Сибирский харак-

тер. Абалацкая икона Божьей Матери. 

Поволжье: многоликое и разноязыкое. Казанский образ Божьей Матери. Образы зе-

мель торговых и оборотистых (Нижний, Макарьевская ярмарка), Отчизне преданных (Козь-

ма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин). Юг России – степи и просторы, ковыль, 

звонкие песни. 

Рубежи и пределы.  

Границы государства. Рубежи и пределы Отечества.  

Образы северных рубежей. Белое море. Город архангела Михаила. Островные мона-

стыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. 

Образы западных  рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. Смолен-

ская крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ Божьей Матери. 

Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей 

к  удалому казачеству. Донской образ Божией Матери. 



Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: 

этапы продвижения «встреч Солнца». 

Легенды о запредельном: о «тридевятом царстве – тридесятом государстве», о стра-

нах неведомых, землях незнаемых. Образы града Китежа и Беловодья в памяти народной. 

Деревня.  

Образы деревни, села, починка, погоста, торжка, слободы, хутора. Поселение при-

речные, приозерные, притрактовые, водораздельные. Древнее правило - строить и жить в 

ладу с природой. 

Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое 

место: мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, празднику и поминкам. Деревенская 

околица, колодец, тропинка, проулок. 

Образа сельского храма и часовни. 

Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. Людская молва. 

Город.  

Роль и назначение города. Духовные образ русского города. Не стоит город без пра-

ведника. Святыни города. Православный код городского пространства. 

Городская среда: кремль, улица, переулок, крюк, площадь, набережная, мост, город-

ской дворик, сквер, парк, памятник. Застройка и планировка города. Имена улиц и площа-

дей. 

Очаги городской культуры. Центры благотворительности и милосердия. Транспорт. 

Места общего отдыха. 

Соседи. Уличные сообщества. Городские районы. Отцы города. Образ родного горо-

да. 

Памятные и святые места.  

Роща. Гора. Озеро. Поле. Перекресток. Родник. Камень. Памятный крест. Обетный 

храм. 

Жизненный круг времени.  

Век. Жизненный круг. Время и безвременье. Память и беспамятство. Первое семиле-

тие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рождение, введение в мир 

духовный. Крестины – введение в мир земной. Крест и купель. Любовь близких. Колыбель-

ные песни. Бабушкины сказки. 

Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье рождение. Дружба. Пока-

яние и  чаша. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Участие в делах семьи. 

Походы по малой Родине.  

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение 

навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. Помолвка и венчание. Русская свадьба. 

Новая родня и новые заботы. 



Семь семилетий: от молодости к зрелости и пожилому возрасту. Мужество и жен-

ственность. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. Житейский опыт и мудрость. 

Хранители семейного очага. Завет о почитании родителей. 

Старость: сила духа и немощи совершенства. 

Годичный круг времени.  

Год сентябрьский – от Рождества Богородицы до Успения. 

Год  январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста. 

Трудовые ритмы года. Народный месяцеслов. 

Праздники. Пост и мясоед. Гостевания и отгащивания. Нормы поведения в разное 

время года. Особые дни поминовения. Радоница.  

Пища будничная, праздничная, постная, скоромная, ритуальная. 

Седмица.  

Символика седьмичного круга: будни и воскресенье, труд земной и труд души. Тру-

довой ритм недели. 

Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. 

Сутки. Полдень и полночь. Час и мгновенье. 

Краеведение 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. Вологодский край в VI-XV вв. 

В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI – VIII вв. началось 

их проникновение в пределы территории современной Вологодской области. В течение IX 

– X столетий сложилось государство, получившее название Русь или «Русская земля», со 

столицей в Киеве. Заметное участие в этом процессе имело Белоозеро, ставшее местом 

пребывания легендарного Синеуса, брата Рюрика. Вологодский край становился северо- 

восточной периферией древнерусской государственности. Вместе с государственностью в 

наш край проникает и христианство. Эти процессы проходили неровно и сопровождались 

конфликтами, получившими отражение в древних русских летописях (протесты волхвов 

на Белоозере в 1071 г). 

В то же время в Вологодских землях шли мирные процессы сосуществования уве-

личивающегося славянского населения с местными финно-угорскими племенами, завер-

шением которых стала ассимиляция финно-угров. 

В XII веке государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных госу-

дарственных образований – земель. Начинается длительный период соперничества Новго-

родской земли и Ростово-Суздальского княжества за влияние на различные центры Воло-

годского края. 

С середины XIII века Вологодский край все сильнее ощущает тяготы владычества 

Золотой Орды. В 1262 году в городах края вспыхивают восстания против баскаков. В то 

же время наблюдается приток населения из центральных и юго-восточных русских кня-

жеств. На территории края формируются княжества (Белозерское) и автономные террито-

рии (Устюжская земля).  Огромную роль в консолидации территории имел 

Сухонско-Двинский речной путь и миссионерская деятельность древнейших православ-

ных монастырей. 

В Северо-Восточной Руси после установления зависимости от Орды начался про-

цесс объединения русских земель. Постепенно его центром стало возникшее во второй по-



ловине XIII века Московское княжество, чьи князья к концу XIV столетия после дли-

тельной борьбы закрепили за собой великое княжение Владимирское и право именоваться 

«великими князьями всея Руси». Под их флагом белозерские князья и дружинники приня-

ли активное участие в Куликовской битве. 

Вологодский край активно включается в строительство единой русской государ-

ственности. В течение XV века все земли и княжества края входят в состав Московского 

княжества, ставшего крупнейшим в Европе. 

Природа и население Вологодского края в древности. 

Природные условия ледникового периода: ледник в северо-западной части края и 

сухая холодная арктическая тундра на остальной территории. Растительный и животный 

мир: травы, мхи и невысокие кустарники, мамонты, северные олени, овцебыки, бизоны, 

шерстистые носороги.   35-40   тысяч лет   назад   –   появление первых   охотников на 

территории края. Временные стоянки и жилища. Находки археологов на берегах рек Сухо-

ны, Шексны и их притоков. 

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление племен на тер-

ритории Вологодского края. Остатки их стоянок по берегам рек и озер: жилища, очаги, 

каменные и костяные ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и 

дротиков, резцы, сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные 

занятия.   Производство   керамики   –   посуды   из   обожженной   глины.   Появление 

первобытного искусства: украшение одежды подвесками из кости или камня, а орудий – 

тонкой резьбой.  Фигурки из кремня, кости, дерева, глины, изображающие животных, 

птиц, чело века. Следы сложного погребального обряда. 

Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края уме-

ренно теплого и влажного климата. Изготовление железных орудий труда и оружия



Древние печи для получения железа и другие следы его производства в поселениях 

Куреваниха в Устюженском районе, Вёкса в Вологодском районе. Освоение меди. 

Прирученные    животные.    Развитие   земледелия.    Возникновение   городищ – 

поселений нового типа. 

Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. 

Погребения-курганы. 

Расселение славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах 

рек, протекающих в западной части края: Чагоды, Мологи, Песи. Поселки древних славян. 

Подсечное земледелие, скотоводство, охота. 

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словене 

ильменские – охотники на бобра, куницу, соболя и других пушных зверей. Торговля 

пушниной со скандинавскими и арабскими странами, с Византией. 

Пашенное земледелие. Использование сохи для обработки земли. 

Формирование белозерцев – древнерусского народа на основе славянского языка и 

культуры при взаимодействии с культурой местных жителей. Белоозеро как администра-

тивный, торговый и религиозный центр. Упоминание на страницах летописи под 862 го-

дом как города, в котором правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Строитель-

ство первой в нашем крае церкви. 

Поселения и коммуникации. Появление в IX–XI веках крупных торгово- ремеслен-

ных поселений – Устюжна, Луковец, Крутик, Минино. Распространение христианства. Во-

локи как сухопутные дороги, Заволочье как название обширных новгородских владений, 

лежащих далеко к северу и востоку от Белого озера. Становление системы погостов – по-

стоянных мест сбора дани. События, произошедшие в Белозерье в 

1071 году. Ян Вышатич и казнь волхвов. 

Появление с конца XI века в Белозерье данников ростовских князей. Борьба между 

Новгородом и Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и охотиться в Заво-

лочье и на других северных территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в 

Подвинье. Основание новых погостов и городков. Основание Вологды и Гледена при сли-

янии рек Сухона и Юг. 

Вологодский край в середине XIII – XIV веках. 

Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве 

Василька Ростовского (ему принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский, 

владевший землями по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько Ростов-

ского. 

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в 

Великом   Устюге   –   Буга-богатырь   и   Мария.   Основание   Иоанно-Предтеченского 

монастыря. 

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве.  Белозерский полк. 

Гибель в Куликовской битве белозерских князей во главе с князем Федором Романовичем 

с сыном Иваном. 

Население. XIII-XV века – массовое переселение людей из южных и западных 

районов Руси на волжские и северные окраины страны. Эпидемии 1332-33, 1364, 1420, 

1426 годов. Многократное заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание 

численности русских, ассимиляция финно-угорского населения края. 

Занятия населения. Усиление роли сельского хозяйства с XII-XIII веков. Орудия 

труда – топор, секира, лопата, соха, плуг, серп, коса. Использование сохи с полицей. Рожь 

и овес – основные зерновые культуры. Выращивание льна, конопли, хмеля. Огородные 

культуры – репа, лук, чеснок, капуста, ряд других овощей.  Скотоводство – коровы, лоша-



ди, овцы, свиньи. Занятия охотой, рыболовством, бортничеством, сбором грибов и ягод. 

Промысловое значение охоты на пушного зверя



Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238– 

1278). Переход Белозерского княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княже-

ство. С 1363 года Великий Устюг – центр обширного удела Ростовского княжества. Уси-

ление зависимости княжества от Москвы. Участие устюжан в войнах Москвы с Новгоро-

дом за Заволочье. 

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути, 

который связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и пуш-

ниной. Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в 

1303 году – Успенского собора. 

Предметы христианского культа XI–XII веков, выявленные археологами в Вологод-

ском крае. Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и монастырей в 

крае (XII–XIII века). Древнейшие монастыри края: Вологодский Троицкий Герасимов 

(1147), Михайло-Архангельский и Троицкий Гледенский (1212), Ивановский монастыри 

(1262) в Великом Устюге, Троицкий Усть-Шехонский монастырь у истоков Шексны 

(1251), Спасо-Преображенский монастырь на Каменном острове Кубенского озера (1340). 

Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV

век.  

Города и центры.  Города как центры ремесла и торговли.  Исчезновение двух



городов: старого Белоозеро и Гледена. Усть-Шехонский и Троице-Гледенский монастыри 

как память об этих городах. Рост городов – новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. 

Укрепление торговых связей внутри края и с другими районами страны. Значитель-

ная роль в торговле монастырей: Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого и других. 

Появление ярмарок под стенами монастырей. 

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце XIV – XV веках. 

Включение   большей   части   новгородских   земель   края   в   Московское   княжество   

в последние годы правления Василия II Темного (завещание 1462 года). Управление 

краем наместниками князей московских. 

1462 год – окончательный переход Устюжского края под власть Москвы. 

Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. Создание удельного 

Вологодского княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества 

под власть Москвы по завещанию Андрея Меньшого. 

Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства 

после похода Ивана III «миром» на Новгород в 1478 году. 

Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486) - верный союзник великих 

князей московских Василия II (Темного) и Ивана III. Михаил Андреевич завещает свой 

удел московскому великому князю.  Белозерская уставная грамота 1488 года, опреде-

лявшая отношения края с центральной властью. Окончательная ликвидация Белозерско-

го княжества. 

Путешествия по георафической карте 

Географические открытия  

Вклад Эратосфена в развитие географической науки, первая карта. Сарбон. « География в 

17 книгах» История жизни и путешествие Афанасия Никитина в Индию. Христофор Ко-

лумб . Биография. Путешествия. Вклад в развитие географии. Географические объекты, 

связанные с путешествиями Христофора Колумба. Кругосветные путешествия. Фернанд 

Магеллан. История жизни. Подробности первого кругосветного путешествия. Географи-

ческие объекты на карте, связанные с кругосветным путешествием. Знакомство с геогра-

фическими информационными системами. 

Земля- планета Солнечной системы  

Способы ориентирования. Ориентирование по звёздам. Сравнительная характеристика по 

площади материков и океанов. Краткая характеристика объектов. Цветные моря: Чёрное 

море, Красное, Белое, Жёлтое. Характеристика морей. Земля- как планета Солнечной си-

стемы. Следствия вращения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. Условные линии ( 

экватор, тропики, полярные круги) и их значение.  

Картография  

Виды изображения земной поверхности. Стороны горизонта основные и промежуточные. 

Способы определения сторон горизонта по местным признакам. Азимут. План местности 

и топографическая карта. Условные знаки на карте и на плане местности. Масштаб, его 

виды. Съемка местности. Глазомерная съёмка, полярная съёмка Географическая широта, 

географическая долгота. Географические координаты. Рекорды Земли ( самый высокий 

водопад, самая высокая вершина, самая глубокая впадина, самое глубокое озеро)  
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Экология растений 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч) 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых орга-

низмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их 

средой. Экология растений и животных как учебный предмет. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология рас-

тений, растительные сообщества. 

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч) 
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как экологический 

фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. Приспособление расте-

ний к меняющимся условиям освещения. 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения короткого дня, 

прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, теневыносливые и те-

нелюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение потребностей в количестве света у растений своей 

местности. 

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого расте-

ний под микроскопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты листьев камелии и 

герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его расположением отно-

сительно направления световых лучей.) 

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч) 
Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания семян, 

роста и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие темпе-

ратурных условий на Земле. Экологические группы растений по отношению к теплу. При-

способления растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. Зависи-

мость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, теплолюби-

вые растения. 

Практическая работа. Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных растений, 

наиболее приспособленных к выращиванию в своей местности. 

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч) 
Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, охлаждения, 

расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность как экологиче-

ский фактор. Экологические группы растений по отношению к воде. Приспособление рас-

тений к различным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, влаголюбивые рас-

тения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение. 

Практическая работа. Изучение приспособленности растений своей местности к услови-

ям влажности. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам проводится работа, в ходе которой 

выявляются особенности строения растений с разным отношением к влаге.) 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч) 
Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни растений. 

Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление растений к 

извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление растений к 

опылению и распространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые расте-

ния. 
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Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и распростра-

нению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью лупы.) 

Определение с помощью домашних растений степени запыленности воздуха. (С помощью 

ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.) 

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч) 
Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. Экологиче-

ские группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие почв. Дей-

ствия человека, влияющие на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, почвенное пи-

тание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, органические и 

минеральные удобрения, эрозия почв. 

Твой профессиональный выбор 

Раздел 1. Введение (1 час). Знакомство. Цель и задачи курса «Твой профессиональный 

выбор». Получение необходимой информации о профессиональных намерениях учащихся 

(анкета выпускника школы).  

Раздел 2. Темперамент и выбор профессии, профессиональное становление (2 часа). 

Формирование теоретических представлений о характере и темпераменте. Свойства нерв-

ной системы и профессиональная деятельность. Типы нервной системы. Изучение соб-

ственного темперамента. Развитие навыков работы с диагностическим материалом. Прак-

тическая работа: диагностика темперамента по опроснику Айзенка, определение темпера-

мента. Профориентационное анкетирование (выявление склонностей и интересов обуча-

ющихся). 

Раздел 3. Пути получения профессии (2 часа). Система профессионально-технического 

образования. Типы профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. Подго-

товка рабочих на производстве. Средние специальные учебные заведения, их типы, усло-

вия приема и обучения. Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения 

студентов. Учебные заведения Вологодской области. Распределение выпускников 9, 11 

классов. Приглашение специалистов учебных заведений.  

Раздел 4. Мир профессий (5 часов). Многообразие мира профессий. Понятие о профес-

сии и специальности. Классификация профессий. Требования профессии к человеку. Мо-

тивы выбора профессии. Формула выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Здоровье и профессиональная пригодность. Профессиограмма – характеристика профес-

сий. Профориентационная игра «Парад профессий», тренинг «Шесть шляп мышления», 

просмотр видеороликов «Разнообразие профессий».  

Раздел 5. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (5 часа) 

Что такое «рынок труда»? Его функции, структура. Конкуренция. Положение на рынке 

труда. Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Экскурсии на предприя-

тия и в организации. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). Занятость 

населения. Посещение Центра занятости населения Тарногского района.  Безработица. 

Новые профессии на рынке труда. Престижные профессии. Востребованные профессии в 

2019-2020 годы. Навыки самопрезентации. Резюме и собеседование. 

Раздел 6. Подготовка и защита профориентационного проекта (2 часа) 
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Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные до-

кументы: 

 Рабочая программа, утвержденная образовательной организацией - это локальный норма-
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тивный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного пред-

мета, требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования обучающимися (выпускниками)  в соответствии с ФГОС в условиях БОУ 

«Тарногская средняя школа». 

Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы образова-

тельного учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируе-

мых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учеб-

ным планом БОУ  «Тарногская средняя школа». 

Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации.  

Задачи программы: 

1. Сформировать представление о практической реализации федерального образова-

тельного стандарта при изучении конкретного предмета. 

2. Определить содержание, объем, порядок изучения  тем учебных предметов с учетом це-

лей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и континген-

та обучающихся.  

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы:  

-планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

-содержание учебного предмета (курса) 

-тематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой те-

мы. 

Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы по предмету. 

информацию об используемом УМК (особенности его содержания, структуры); 

В разделе «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса»  отражаются личностные, метапредметные и пред-

метные результаты освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с поставленными 

ранее целями освоения рабочей программы. Результаты отражают индивидуальные, об-

щественные и государственные потребности, сформулированы в деятельностной форме, 

что позволяет затем разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы 

для оценки степени достижения запланированных результатов. В рабочие программы 
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необходимо включать не обобщенные требования к результатам, сформулированные в 

ФГОСах, а включать формулировки результатов из авторских программ разработчиков 

УМК или примерной ООП соответствующего уровня общего образования. Предполагает-

ся, что все результаты будут разбиты по годам обучения. 

Содержание учебного предмета, курса включает перечень  и наименование разделов 

учебной программы и тем курса, краткое содержание учебной темы; необходимое количе-

ство часов для изучения разделов и тем; перечень лабораторных и практических работ, 

экскурсий; направления проектной деятельности обучающихся; использование резерва 

учебного времени. 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, реализуемых в учебном 

процессе в БОУ «Тарногская средняя школа» при реализации основного общего об-

разования представлены  в (ТОМ 2) 

2.3 . Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Содержание    воспитания    обучающихся в БОУ «Тарногская средняя школа» (да-

лее – школа) определяется содержанием российских базовых (гражданских, националь-

ных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ва-

риативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной зада-

чей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравствен-

ной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

  Цель воспитания: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания:  
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 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе ак-

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспита-

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт дея-

тельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской граж-

данской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справед-

ливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
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4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здоро-

вого образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профес-

сиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление о 

Родине — России, её территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, ве-

роисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художествен-

ной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа-

ционной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 
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 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного об-

щего образования. 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвеще-

ния, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-

зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Оте-

чества в прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориенти-

рованный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принад-

лежности); 

выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и норм с учетом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоре-

чащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индиви-

дуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспи-

тания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на пове-

дение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного пове-

дения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-

нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 
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способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-

вательной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интере-

сов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 

1.3.3.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 
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осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе; 

сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаи-

вать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и право-

порядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом са-

моуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к род-

ной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному насле-

дию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, про-

живающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддер-

живающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентич-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессиональ-

ного самоопределения; 

действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигума-

нных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе миро-

воззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 
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понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелиги-

озного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традицион-

ных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий-

ского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, тра-

диций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творче-

ских способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоро-

вья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья 

и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий без-

опасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного по-

ведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием; 
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развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достиже-

ния российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предприниматель-

ской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отно-

шений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высо-

котехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей сво-

ей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливо-

го природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, ис-

следовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. Уклад школы. 

Бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарногская средняя школа» нахо-

дится в селе Тарногский Городок, которое является центром Тарногского муниципального 

округа Вологодской области. БОУ «Тарногская средняя школа» является основной обще-

образовательной школой, обучение в которой осуществляется по трем уровням образова-

ния (начальное общее образование, основное общее образование).  

Социальный состав учащихся школы неоднородный, поэтому перед педагогиче-

ским коллективом школы стоит сложная задача: обеспечение современного качественного 

образования и воспитания для каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных 

особенностей. В школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями, 

обучающиеся с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Состав ученического 

коллектива стабильный. 

Социокультурное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха 

и спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацеле-

на на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Гео-

графическая близость и созвучность целей деятельности позволяет школе выстраивать 

партнерские отношения с данными учреждениями через организацию тематических 

встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспита-

тельной работы. 

В управлении участвует ученический Совет школы. На постоянной основе дей-

ствуют отряды ЮИД, волонтерский отряд, три отряда «Юнармии», четыре отряда «Орля-

та России». В 2022 году зарегистрировано первичное отделение РДДМ, которым руково-

дит советник по воспитанию. 

В школе организована работа факультативов, элективных курсов, кружков и сек-

ций, реализуются программы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

различных направлений на всех ступенях обучения.  

Традиционно школа является базовой площадкой для апробации нововведений в 

системе образования. 

Цель школы: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессио-

нальный и социальный успех в современном мире. 

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обу-

чающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в дея-

тельность РДДМ «Движение первых»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы Тарногской школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства использу-

емых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов.  

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В 

проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а так-

же их социальная активность. 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2022/23 учебном 

году удалось: 

- сохранить достаточно высокий уровень познавательной активности школьников 

на уровне НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

- повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

- повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 
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- сохранить востребованность различных форм и мероприятий внеурочной дея-

тельности. 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

 В результате анализа воспитательной деятельности выявлены следующие 

проблемы: 

- небольшой интерес со стороны родителей обучающихся среднего и старшего 

уровней образования к участию в общешкольных и классных мероприятиях, школьных 

делах; 

- недостаточно высокий уровень развития самоуправления в классных коллективах; 

- низкая мотивация обучающихся к участию в районных и областных конкурсах. 

На решение выявленных проблем будет направлена воспитательная работа в 2023-

2024 учебном году. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

2.1.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в шко-

ле. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный харак-

тер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для реализации данного модуля в школе используются следующие традиционные 

общешкольные дела. 

На внешкольном уровне: 

1. Муниципальная краеведческая олимпиада «Мир через культуру», районная яр-

марка «Мир, в котором я живу» по предмету «Истоки».    Дают возможность 

самореализации школьников через исследовательскую деятельность. 

2. Социальные проекты: «Батарейки, сдавайтесь!» - проект по сбору использован-

ных батареек. Проект ориентирован на формирование у участников ответствен-

ного отношения к окружающей среде. 

3. Областные патриотические акции «Вахта памяти», «Долг памяти: ветеран жи-

вет рядом», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк».  Участие в акциях спо-

собствует формированию у обучающихся чувства патриотизма. 

4. Спортивные состязания: легкоатлетический кросс, турслёт, личное первенство 

по лыжным гонкам «Юный лыжник», «Президентские состязания». Создают 

условия для развития ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир. 

На школьном уровне: 

1. Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пя-

тиклассники», «Посвящение в старшеклассники», «Торжественная линейка 1 

сентября», «Последний звонок», «Выпускной вечер». Торжественные церемо-

нии способствуют поощрению социальной активности детей, развитию пози-
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тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, фор-

мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

2. Общешкольные праздники: мероприятия, посвящённые Дню учителя, Дню по-

жилого человека, Дню матери, Новому году, Дню защитников Отечества, Меж-

дународному женскому дню, Дню Победы, Международному дню семьи. Дают 

возможность творческой самореализации школьников, помогают в развитии со-

циально значимых отношений школьников и накопления ими опыта быть при-

ветливыми, вежливыми по отношению к пожилым людям, быть любящими и 

отзывчивыми детьми, знать и любить свою Родину, уметь сопереживать, прояв-

лять сострадание к другим. 

3. Школьные конкурсы: чтецов, рисунков и плакатов, фоторабот, оформление по-

мещений в преддверии праздников (например, нового года), проектных работ. 

Выставки творческих работ.  Дают возможность самоутвердиться в статусе 

школьника и гражданина,  получить опыт публичного выступления, уверенно-

сти в себе, стать более открытым, общительным. Развивают у ребенка потреб-

ности в творческом росте, сценические умения, воспитывают свободу самовы-

ражения и раскрепощают личность ребенка, развивают способности к само-

оценке. Удовлетворяют творческие интересы обучающихся. 

4. Система классных часов, посвящённых историческим датам и государственным 

праздникам страны: Дням воинской славы (победным дням) России, Дню 

народного единства, Дню неизвестного солдата, Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню Героев Отечества, Дню российской науки, Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  Дню космонав-

тики, Дню Победы, Всемирному дню славянской письменности и культуры и 

другим. Создают условия для развития ценностных отношений к своему отече-

ству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

5. Школьные акции: «Неделя здоровья и спорта», «Новый год», «День Победы». 

Дают возможность каждому ученику поучаствовать в школьной жизни. Спо-

собствуют вовлечению детей в коллективные мероприятия, формируют навыки 

работы к команде.  

На уровне классов:  

1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

1. Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей. 

2. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младши-

ми школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 
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4. При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

2.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающи-

ми в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через различные мероприятия: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, ор-

ганизуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рож-

дения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздрав-

ления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни клас-

са.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
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классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.1.3. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 2.1.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на дости-

жение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (лич-

ностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от уроч-

ной.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребёнком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счёт расширения инфор-

мационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная дея-

тельность, повышения гибкости её организации. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
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• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе-

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, поз-

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-

нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира («Математика для увлеченных», «Химия в задачах и упраж-

нениях», «Экологическая безопасность человека» и другие).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры обще-

ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей (проект «Разговоры о 

важном»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труд («Истоки»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к свое-

му здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответствен-

ности, формирование установок на защиту слабых («Общефизическая подготовка») 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду («Город мастеров»). 

В ходе освоения курсов внеурочной деятельности у обучающихся формируется 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье, воспитание рос-
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сийской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству. Развивается 

опыт участия в социально значимом труде, формируется уважительное отношения к тру-

ду. Происходит освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 

2.1.5. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности:  

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образователь-

ной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• общешкольные и общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации вне-

урочной деятельности учеников. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций (психолог, социальный педагог); 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.1.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Внешкольные мероприятия (экскурсии, экспедиции, походы и т.д.) помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его соци-

альной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные усло-

вия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей традицион-

ной народной культуры, в центр традиционной народной культуры, на природу; 
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• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биогра-

фий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь историче-

ских событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

• турслет, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного ту-

ризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс туристской кухни, кон-

курс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

2.1.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников обра-

зовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государствен-

ной символикой Российской Федерации, Вологодской области, изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической симво-

лики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, ре-

гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

− организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федера-

ции; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" в помещениях школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемори-

алов воинской славы, памятников, памятных досок; 

− оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную инфор-

мацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-
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чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомя-

щих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, до-

ступных и безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной территории; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной тер-

ритории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.8. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

на уровне школы: 

• деятельность ученического Совета школы, который объединяет представителей 5-

11 классов школы. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

школьной жизни, содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной дея-

тельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с ученическим Советом школы; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (активов классов); 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

• реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 
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Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних направлена на вос-

питание социально ориентированного сознания и поведения учащихся как условия, обес-

печивающего закрепление системы социально значимых образов реализации человека в 

обществе, а также выработке стратегии мыслительных операций, определяющих просоци-

альное личностное развитие.  Несовершеннолетние учатся делать осознанный выбор в 

любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы.  

Кроме того, модуль программы направлен на формирование в школе толерантной 

среды на основе принципов: ценностей многонационального российского общества, со-

блюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия, ува-

жительного отношения к личности, социальной обусловленности процесса воспитания 

толерантности. Воспитание толерантности напрямую связано с разрешением проблем экс-

тремизма, нацизма, религиозных конфликтов, терроризма. 

Работа осуществляется через: 

 разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонару-

шений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической 

работы с картотекой обучающихся «группы риска»; 

 проведение тематических бесед и лекций с разъяснением учащимся ответственно-

сти за совершение правонарушений (курение, употребление спиртных напитков, 

сквернословие, нарушение правил поведения в школе, в обществе) 

 систему классных часов «Твоё здоровье», систему общешкольных мероприятий, с 

помощью индивидуальных профилактических бесед; 

 нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями; 

 тесное взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних, комиссией 

по делам несовершеннолетних, полицией, ГИБДД, центральной районной больни-

цей; 

 коррекционно-развивающие занятия социального педагога по коррекции социаль-

но-нежелательного поведения, агрессивного поведения и формированию социаль-

но-приемлемых моделей поведения для обучающихся с ОВЗ 5-9 классов; 

 проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию экстре-

мизму, нацизму, терроризму, коррупции; 

 проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню толерант-

ности; 

 выпуск информационных листов по вопросам противодействия экстремизму, тер-

роризму, коррупции; 

 проведение круглых столов с обсуждением вопросов, связанных с распространени-

ем экстремистских взглядов среди молодежи; 

 проведение профилактических бесед работниками правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму; 

 проведение родительских всеобучей по данной теме; 

 рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму, терроризму, коррупции. 
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Мероприятия способствуют формированию у обучающихся представлений об адек-

ватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности подростка. 

 

2.1.10. Модуль «Социальное партнёрство». 

  Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей 

школы. Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспи-

тательные задачи. Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаи-

мовыгодное, целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично раз-

витой, социокультурной, самореализованной личности обучающегося. В целях повыше-

ния эффективности воспитательного процесса определены направления воспитания и со-

циализации обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с учреждениями 

образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, спортивно-

оздоровительной направленности. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматрива-

ет: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договора-

ми о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (выставки, встречи, тематиче-

ские дни, дни открытых дверей, государственные, региональные, тематические праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые детьми, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т.д. направленности, ориентированные на воспитание детей, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

  2.1.11. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Эта работа осуществляется через:  

• экскурсии на предприятия села и района, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах (в том числе, в онлайн форма-

те); 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и служб, 

отдельных профессий; с выпускниками школы – студентами учебных заведений области и 

страны; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-
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ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о до-

стоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-

тельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных 

склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 

 

2.1.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это доброволь-

ные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения.  

На базе школы действуют следующие общественные объединения: 

1. На ступени начального общего образования: отряд «ЮИД», «Орлята России». 

2. На ступени основного образования: отряд ЮИД, волонтерский отряд, РДДМ, 

«Юнармия». 

3. На ступени среднего образования: РДДМ. 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение детей и молодё-

жи» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной де-

ятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной организа-

ции, органов ученического самоуправления, управляющего совета образовательной орга-

низации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими меро-

приятиях, даёт детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 

2.1.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реа-

лизуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педа-

гогических работников, целью которого является освещение (через школьную газету) 
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наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа «Школа ТG» - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в соци-

альных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информа-

ционном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационно-

го продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

2.1.14. Модуль «Школьный музей» 

 Модуль реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение 

исторической памяти и преемственности. На базе школы действует школьный музей - 

площадка этнокультурного воспитания, главной ценностью которого является воспитание 

нравственной, гармонично развитой, культурной личности, гражданина и патриота.  

  Работа осуществляется на внешкольном уровне через: 

-  виртуальные экскурсии; 

- участие в интернет-конкурсах различного уровня; 

- заочное участие в праздниках, фестивалях, конференциях, олимпиадах. 

 На школьном уровне через: 

- организацию мероприятий, посвященных Памятным датам в истории школы, села, стра-

ны; 

- организацию и проведение Уроков Мужества, встреч с ветеранами. 

 На классном уровне через: 

- организацию и проведение музейных уроков; 

- организацию и проведение классных часов с использованием материалов музея. 

 На индивидуальном уровне через научно-исследовательскую деятельность (напи-

сание исследовательских работ). 

 

2.1.15. Модуль «Школьный театр» 

Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на 

применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально- эстетиче-

ского воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессио-

нальных педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают возмож-

ность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных 

концертов, капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и массовых 

праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. Кроме того, театральная 

деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям 

своего народа. 
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Цель модуля: создание условий для гармоничного развития личности ребенка через фор-

мирование основных компетенций посредством театральной деятельности. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское 

театральное сообщество; 

- планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, где 

необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, концертных 

номеров, массовок; 

- обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, выразительному 

пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита; 

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий; 

- мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность де-

монстрации своего опыта; 

- организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ. 

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и пред-

метно-практические качества личности школьника, творческое его воображение, разви-

вать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать уважитель-

ное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним, 

внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему миру, лю-

бовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать дисциплинирован-

ность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю. 

 

2.1.16. Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы пове-

дения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся всех возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, развитию интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здоро-

вого подвижного образа жизни и пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО). 

Модуль призван сформировать: 

-представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

- о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах; - рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; 

- двигательной активности; 

- причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных ве-

ществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

-представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функ-

ций, возможностях компенсации; 

-умения следить за своим физическим состоянием; 

-осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

- формирование системы привычек по физической тренировке тела; 

- развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 
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- воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортив-

ного клуба, уроки спорта, спортивные соревнования, классные часы по ЗОЖ, сдача нор-

мативов ФСК «ГТО», муниципальная спартакиада – участие в районных соревнованиях, 

работа сети спортивных кружков и секций в школе в рамках внеурочной деятельности, 

товарищеские спортивные встречи. 

 

2.1.17. Модуль «Добровольческая деятельность» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и соци-

ального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие каче-

ства как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникатив-

ную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

В рамках событийного волонтёрства привлечение ребят к организации: 

- праздников, торжественных мероприятий; 

- крупных спортивных соревнований, проводимых на базе школы; 

- крупных мероприятий районного уровня от лица школы. 

В рамках длительного волонтёрства: 

- проведение для обучающихся начальной школы праздников, утренников, спортивных 

соревнований; 

-  работа с предметно-эстетической средой в здании школы; 

- работа на прилегающей к школе территории; 

- взаимодействие с учреждениями социальной сферы (проведение мероприятий, благо-

устройство и т.д.); 

- эковолонтёрство (уборка парка, посадка деревьев, раздельный сбор бытовых отходов и 

т.д.) 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагоги-

ческие работники школы: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в школе: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам ана-

лиза, планирование, реализация плана, контроль реали-

зации плана. 

Контролирует организацию питания в школе. 
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Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педа-

гогов-психологов, социальных педагогов, педагогов до-

полнительного образования, классных руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор дополни-

тельного образования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

2 Организует работу с обучающимися, родителями (за-

конными представителями), классными руководителя-

ми, учителями-предметниками по профилактике право-

нарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодей-

ствия. Проводит в рамках своей компетентности кор-

рекционно-развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными представителями). 

 

Педагог-

психолог 

4 Организует психологическое сопровождение воспита-

тельного процесса: проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, обу-

чающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. Сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Педагог-

организатор 

1 Организует проведение школьных мероприятий, обес-

печивает участие обучающихся в муниципальных, ре-

гиональных и федеральных мероприятиях. 

Руководит Центром детских инициатив. 

Классный  

руководитель 

 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник по вос-

питанию  

2 Осуществляет анализ и организует участие в планирова-

нии деятельности различных детских общественных объ-

единений и НКО, деятельность которых направлена на 

укрепление гражданской идентичности, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 

детей и молодежи в общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных иници-

атив учащихся ОО, осуществляет сопровождения детских 

социальных проектов. Организует взаимодействие с заин-

тересованными общественными организациями по преду-
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преждению негативного и противоправного поведения 

обучающихся. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и орга-

низацию участия в мероприятиях внешкольного уровня 

по линии РДДМ и «Орлята России». Вовлекает обучаю-

щихся, состоящих на различных видах учета в программы 

различные мероприятия. 

Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

2 

2 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 Воспитательная деятельность в школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

- Положение о классном руководстве 

- Положение о социально-психологической службе 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних 

- Положение об общешкольном родительском комитете 

- Положение о школьном Ученическом совете 

- Положение о комиссии по урегулированию споров 

- Положение о физкультурно-спортивном клубе 

- Положение о внешнем виде учащихся 

- Положение о Школьной службе медиации 

- Образовательная программа дополнительного образования 

- Календарные планы воспитательной работы по уровням образования 

- Планы воспитательной работы классных руководителей  

- План работы социально-психологической службы 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 -Положение о методическом объединении классных руководителей 

- Положение о дежурстве 

- Положение о классном уголке 

- Положение об организации питания обучающихся 

- Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся 

- Положение о церемонии поднятия (выноса) флага 

- Положение о Центре детских инициатив 

- Положение о Штабе воспитательной работы 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями. 
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые обра-

зовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с от-

клоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и группо-

вые коррекционно-развивающие занятия. 

При необходимости, обучение осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организовано бесплатное двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Обеспечено социально-психологическое сопровождение. 

Организована педагогическая поддержка. 

Проводятся консультации родителей (законных представите-

лей) педагога-психолога, социального педагога. 

Проводятся коррекционно-развивающие групповые и индиви-

дуальные занятия. 

Оказывается помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Проводятся консультации педагога-психолога. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями педагогический коллектив ориентируется на: 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
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с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учи-

телей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников БОУ «Тарногская средняя школа» решает следующие воспитатель-

ные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

 В школе система поощрения социальной успешности и проявления активной жиз-

ненной позиции учеников организована как система различных школьных конкурсов, 

проходящих в течение учебного года. 

 Принять участие в конкурсах могут все желающие. Фиксация достижений участни-

ков осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и учениче-

ский Совет школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах 

конкурсов по итогам голосования. 

 Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локаль-

ный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото из-

делий и т. д. 

 Принципы поощрения, которыми руководствуется БОУ «Тарногская средняя шко-

ла»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награж-

дении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обя-

зательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкур-

сов проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Школа использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

для стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоре-

чий между получившими награду и не получившими ее. 
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5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 

уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощ-

рения. 

 Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся БОУ «Тарногская средняя школа»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов. 

 Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результа-

тах награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся, установлен-

ными ФГОС НОО, ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегод-

ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

дующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специа-

листов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение преж-

де всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организо-

ванного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наря-

ду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
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социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на заседании Штаба 

воспитательной работы, методическом объединении классных руководителей или педаго-

гическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осу-

ществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности 

классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и 

нравственного выбора. По результатам педагогического наблюдения в конце учебного 

года проводится мониторинг уровня сформированности личностных результатов обучаю-

щихся по направлениям воспитательной деятельности и личностным результатам, задан-

ным ФГОС НОО, ООО. Полученные результаты анализируются в сравнении с результа-

тами предыдущего учебного года, по наиболее проблемным направлениям воспитания 

планируется работа, направленная на повышение эффективности воспитательных воздей-

ствий.   

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд 

психологических исследований личностных результатов обучающихся, результаты кото-

рых также учитываются при анализе воспитательного процесса.  

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педаго-

гов сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные 

результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учеб-

ный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые пробле-

мы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе при помощи 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объ-

единениями, классными руководителями с привлечением родительских активов класса, 

ученического Совета школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников является анкетирование обучающихся, 

родителей и педагогов с использованием онлайн-сервисов. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом сове-

те.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 
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− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу в течение следующего учебного го-

да. 

 

 

Приложение 1 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (НОО) 

 

   

0     

Дата заполне-

ния 

  Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знает и   любит свою малую родину, свой край, имеет   представ-

ление о Родине — России, её территории, расположении. 

  

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляет уважение к своему и другим народам. 

  

Понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и бу-

дущему родного края, своей Родины — России, Российского гос-

ударства. 

  

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.   

Понимает значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляет к ним уважение. 

  

Имеет первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

  

Принимает   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    

организации, в доступной по возрасту социально значимой дея-

тельности. 

  

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

  

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индиви-

дуальность и достоинство каждого человека. 

  

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность ока-

зывать помощь.  

  

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

 

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознает ответственность за свои поступки. 

 

Владеет представлениями о многообразии языкового и культур-

ного пространства России, имеет первоначальные навыки обще-

ния с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляет интерес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитания 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой худо-

жественной культуре. 

 

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, искусстве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здо-

ровья и эмоци-

онального бла-

гополучия (да-

лее - Физиче-

ское воспита-

ние) 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основ-

ные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

 

Сознает и принимает свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое вос-

питание 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляет уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление. 

  

Проявляет интерес к разным профессиям.   

Участвует в различных видах доступного по возрасту труда, тру-  
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довой деятельности. 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым суще-

ствам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться эко-

логических норм. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценности 

научного по-

знания 

Выражает познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке. 

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

 

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной обла-

стях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценности научного познания"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (ООО) 

 

   

0     
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Дата заполне-

ния 

  Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Знает и принимает свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сооб-

ществе. 

 

Понимает сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государствен-

ности на основе исторического просвещения, российского нацио-

нального исторического сознания. 

 

Проявляет уважение к государственным символам России, празд-

никам.  

 

Проявляет готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уваже-

нии прав и свобод, законных интересов других людей. 

 

Выражает неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 

Принимает участие в жизни класса, общеобразовательной органи-

зации, в том числе самоуправлении,  ориентированный  на уча-

стие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитар-

ной. 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотиче-

ское воспита-

ние 

Сознаёт свою национальную, этническую принадлежность, любит 

свой народ, его традиции, культуру. 

 

Проявляет уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятни-

кам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

 

Проявляет интерес к познанию родного языка, истории и культу-

ры своего края, своего народа, других народов России. 

 

Знает и уважает достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые до-

стижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современ-

ности. 

 

Принимает участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знает и уважает духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентирован на духовные ценности и нравственные нормы наро-

дов России, российского общества в ситуациях нравственного вы-

бора. 
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Выражает готовность оценивать своё поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиций традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

 

Выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

 

Сознаёт   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   

в   условиях индивидуального и общественного пространства, 

значение и ценность межнационального, межрелигиозного согла-

сия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

 

Проявляет уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и жен-

щины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 

Проявляет интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, россий-

ского общества. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 

Проявляет эмоционально-чувственную восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

 

Сознаёт роль художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значение нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на самовыражение в разных видах искусства, в ху-

дожественном творчестве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здо-

ровья и эмо-

ционального 

благополучия 

(далее - Физи-

ческое воспи-

тание) 

Понимает ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знает и соблюдает правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информаци-

онной среде. 

 

Выражает установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-

нятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

 

Проявляет неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), пони-

мает их последствий, вред для физического и психического здо-

ровья. 

 

Умеет осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремится управлять собственным эмоциональ-

ным состоянием. 
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Способен адаптироваться к меняющимся социальным, информа-

ционным   и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое вос-

питание 

Уважает труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляет интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

 

Сознаёт важность трудолюбия, обучения труду, накопления навы-

ков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 

Участвует в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологи-

ческой и социальной направленности, способен инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность. 

 

Выражает готовность к осознанному выбору и построению инди-

видуальной траектории образования и жизненных планов с учё-

том личных и общественных интересов, потребностей. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Понимает значение и глобальный характер экологических про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры чело-

века, общества. 

 

Выражает активное неприятие действий, приносящих вред приро-

де. 

 

Сознаёт свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

 

Ориентирован на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды. 

 

Участвует в   практической   деятельности   экологической, при-

родоохранной направленности. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценности 

научного по-

знания 

Выражает познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учётом индивидуальных интересов, способностей, дости-

жений. 

 

Ориентирован в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой. 

 

Развивает навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, дея-

тельность в информационной, цифровой среде). 
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Демонстрирует навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях по-

знания, исследовательской деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценности научного познания"  
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Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (CОО) 

 

   

0     

Дата заполне-

ния 

  Класс 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражает свою российскую гражданскую идентич-

ность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе, современном мировом сообществе. 

 

Сознаёт свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Рос-

сийским государством, ответственность за развитие страны, рос-

сийской государственности в настоящем и будущем. 

 

Проявляет готовность к защите Родины, способен аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Рос-

сийского государства, сохранять и защищать историческую прав-

ду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

 

Ориентирован на активное гражданское участие на основе уваже-

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

 

Осознанно и деятельно выражает неприятие любой дискримина-

ции в обществе по социальным, национальным, расовым, религи-

озным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, корруп-

ции, антигосударственной деятельности. 

 

Обладает опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 
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Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотиче-

ское воспита-

ние 

Выражает свою этнокультурную идентичность, демонстрирует 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему 

народу, знания его истории и культуры.  

 

Сознаёт себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражает чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

 

Проявляет деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к нацио-

нальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране – России. 

 

Проявляет   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    

за    рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Проявляет приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом ми-

ровоззренческого, национального, религиозного самоопределе-

ния. 

 

Действует и оценивает свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских ду-

ховно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с уче-

том осознания последствий поступков, деятельно выражает 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

 

Проявляет уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к пред-

ставителям различных этнических групп, религий народов Рос-

сии, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граж-

дан. 

 

Понимает и деятельно выражает ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способен 

вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 

Ориентирован на создание устойчивой семьи на основе россий-

ских традиционных семейных ценностей; понимания брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос-

питания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности. 
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Обладает сформированными представлениями о ценности и зна-

чении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирует устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, российского и мирового художественного наследия. 

 

Проявляет восприимчивость к разным видам искусства, понима-

ние эмоционального воздействия искусства, его влияния на пове-

дение людей, умеет критически оценивать это влияние. 

 

Проявляет понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значе-

ния нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на осознанное творческое самовыражение, реали-

зацию творческих способностей в разных видах искусства с учё-

том российских традиционных духовных и нравственных ценно-

стей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здо-

ровья и эмо-

ционального 

благополучия 

(далее - Физи-

ческое воспи-

тание) 

Понимает и выражает в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в со-

хранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

 

Выражает на практике установку на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому совершен-

ствованию, соблюдает и пропагандирует безопасный и здоровый 

образ жизни. 

 

Проявляет сознательное и обоснованное неприятие вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здо-

ровья. 

 

Соблюдает правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

 

 Развивает способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (соци-

альным, информационным, природным). 

 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселе-

ния, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое вос-

питание 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселе-

ния, края, страны, трудовые достижения российского народа. 
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Проявляет способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

 

Участвует в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местно-

сти, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учётом соблюдения законодательства. 

 

Выражает осознанную готовность к получению профессиональ-

ного образования, к непрерывному образованию в течение жизни 

как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности. 

 

Понимает специфику трудовой деятельности, регулирования тру-

довых отношений, самообразования и профессиональной само-

подготовки в информационном высокотехнологическом обще-

стве, готов учиться и трудиться в современном обществе. 

 

Ориентирован на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,  про-

фессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирует в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде. 

 

Выражает деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде. 

 

Применяет знания естественных и социальных наук для разумно-

го, бережливого природопользования в быту, общественном про-

странстве. 

 

Имеет и развивает опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвует в его 

приобретении другими людьми. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценности 

научного по-

знания 

Деятельно выражает познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учетом своих способностей, достижений. 

 

Обладает представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражает по-

нимание значения науки в жизни российского общества, обеспе-

чении его безопасности, гуманитарном, социально- экономиче-

ском развитии России. 

 

Демонстрирует навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных пред-

ставлений. 
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Развивает и применяет навыки наблюдения, накопления и систе-

матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 

 

Средний балл по направлению "Ценности научного познания"  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся имеющих 

трудности в освоении образовательной программы.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени . 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и потребностей бо-

лее высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и вклю-

чает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся, испы-

тывающим трудности в обучении для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися, испытывающим трудности в обучении, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников, испытывающих 



523 
 
 

 

трудности в обучении с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся,  ис-

пытывающих трудности в обучении: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в реше-

нии проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-
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держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся, испытываю-

щих трудности в обучении при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся;  

 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 коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися,  испытывающими трудности в обучении, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей.  
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами образова-

тельной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся в образовательной орга-

низации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо об-

щих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в со-

провождении школьников. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экс-

тренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) 

и др.).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников в общеобразовательной ор-

ганизации осуществляет  социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблю-

дение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог участвует в изучении особенностей школьников, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного небла-

гополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагиваю-
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щих интересы подростков. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интере-

сов школьников; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными фор-

мами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педаго-

гами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Воз-

можны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаи-

модействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, пе-

дагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителя-

ми (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами испол-

нительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплекс-

ному изучению и развитию личности школьников. Работа может быть организована инди-

видуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); раз-

работке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащих-

ся.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-

ным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может осуществляется также  ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей, испы-

тывающих трудности в обучении. 
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Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, 

в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специаль-

ных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят монито-

ринг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматрива-

ют спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк БОУ «Тарногская средняя школа» входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-

ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, ре-

ализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах деятель-

ности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержа-

ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осу-

ществляется с помощью специальных методов и приемов.  
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со с пе-

дагогом-психологом по индивидуально-групповым ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корри-

гирующих развитие школьников.)  

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей может осуществляться пе-

дагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены  зоны ответ-

ственности между учителями и разными специалистами. Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях, семинарах т.д. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци-

альный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образова-

тельной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка.  
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Диагностическая работа. Проведение диагностической работы осуществляется поэтап-

но. Изучение ребенка проводится индивидуально каждым специалистом, на основе нор-

мативных документов, регламентирующих деятельность учителей- дефектологов, логопе-

дов, педагогов –психологов: начало учебного года, конец учебного года. Но усвоение об-

разовательной программы учениками не всегда ограничивается определенными сроками. 

Обучение и сопровождение таких детей требует углубленного исследования познаватель-

ной сферы, личностной и эмоционально-волевой, что становится возможным при прове-

дении коллегиальной диагностической работы специалистами в течение учебных четвер-

тей.  

Коррекционно-развивающая работа. Все ученики общеобразовательной школы, долж-

ны освоить государственный стандарт. Однако успешное освоение образовательной про-

граммы требует дополнительной педагогической поддержки этого ребенка всеми специа-

листами коррекционно-развивающего обучения и составления учебных рабочих программ 

учителями – предметниками на каждом году обучения.  

5 класс Подростковый возраст – это переходный период между детством и взрослостью, 

период развития ребенка с особыми, присущими только этому возрасту чертами. В под-

ростковом возрасте происходят резкие качественные изменения анатомо-

физиологического состоянии ребенка и его психики. Структуры организма ребенка начи-

нают развиваться быстро и неравномерна, в этот возрастной период происходит половое 

созревание. Бурные психофизиологические изменения делают психику особенно уязви-

мой к воздействию вредоносных биологических и социальных факторов, повышают риск 

возникновения психических заболеваний. Именно в подростковом возрасте формируются 

разнообразные акцентуации характера, которые при неблагоприятных обстоятельствах 

могут развиться в психопатии, возникают выраженные нарушения поведения. В познава-

тельной сфере также происходят резкие сдвиги. Бурно развиваются сложные формы ана-

литико-синтетической деятельности, абстрактное мышление, воображение. Центральный 

фактор психического развития в этом возрасте - становление нового уровня самосознания, 

что приводит к резким колебаниям в отношении к себе, к неустойчивости самооценки. 

Для подростков характерны эмоциональная нестабильность, несдержанность, колебания 

настроения, связанные с проявлением чувства «взрослости», упрямство, проявление нега-

тивизма. Повышенная ранимость может сочетаться с отсутствием сострадания к другим; 

развязность и робостью. Подростковый возраст – период формирования мировоззрения, 

системы ценностей, интересов. С одной стороны подросток стремиться утвердить свою 
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индивидуальность, с другой - принадлежать группе, соответствовать ее ценностям, при-

чем принятие групповых норм часто идет некритично. Активно идет развитие рефлексии, 

самоанализа. Анализируются отношения со взрослыми, сверстниками, в результате чего 

могут проявляться страхи социального характера, протестные реакции и прочее. Таким 

образом, даже для нормально развивающегося подростка типичны изменения эмоцио-

нально-волевой сферы, увеличивается риск появления девиантного поведения, аффектив-

ных нарушений. У детей с отклонением в развитии дисгармонии подросткового возраста 

встречаются чаще и выражены значительнее, происходит взаимовлияние специфических 

нарушений и общих изменений психики, характерных для этого возраста, усиливается 

влияние неблагоприятных социальных факторов на психическое развитие. Переход в обу-

чении от одного к нескольким учителям дает возможность подростку сравнить их между 

собой и выработать новые критерии в оценке их деятельности. Если у младших школьни-

ков и у младших подростков отношение к учебным предметам зависит от отношения к 

учителю и  получению отметок, то старших подростков привлекает содержание предмета, 

умение педагога его излагать и способность создавать ситуацию успеха. В отличие от 

младших школьников подростки приступают к решению интеллектуальных задач, не опи-

раясь на усвоенный ранее абзац, а выдвигая гипотезу о возможных путях ее решения. Вот 

почему об эффективности учебы подростков можно говорить лишь в том случае, если 

учитель использует проблемный подход в обучении. Основными целями психолого-

педагогического сопровождения учащихся в этот период являются формирование у них 

психологической готовности к переходу в среднее звено и помощь в адаптации к новым 

условиям обучения  

6-7 класс Подростковый возраст – период жизни человека от детства до юности. В этот 

крайний период времени подросток проходит великий путь в своем развитии: через внут-

ренние конфликты с самим собой и другими. В структуре личности подростка нет ничего 

устойчивого, окончательного. Личностная  нестабильность порождает противоречивые 

желания и поступки. Моральные ценности, качества личности, также становятся для них 

объектом самовоспитания. Интенсивно умственно работая и также интенсивно бездель-

ничая, подросток постепенно осознает себя как личность. К основным психологическим 

новообразованиям данного возраста относятся:  

 Развитие самосознания, формирования самооценки;  

 Интенсивное формирование характера;  
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 Чувство взрослости;  

 Интимно-личностное общение;  

 Потребность в самоутверждении;  

 Критическое мышление;  

 Любознательность и жажда проверки себя;  

 Повышенная эмоциональность.  

На данном этапе возможны серьезные затруднения, связанные со спецификой обучения 

подростков. Характер учебных затруднений:  

Ограниченность кругозора и объема сведений об окружающем;  

Недостаточный запас знаний, особенно обобщающих;  

Низкий уровень словесно-логического мышления;  

Затруднения в понимании и применении знаний. Трудности в учебной деятельности:  

Затруднения при самостоятельном выполнении учебных действий (анализ, синтез, абстра-

гирование);  

Инертность мыслительной деятельности;  

Несформированность учебной деятельности;  

 Дисгармония мотивов учения.  

Для большинства подростков, испытывающих трудности в обучении и поведении, харак-

терны частные конфликты, агрессивность, стремление обвинить окружающих, нежелание 

и неумение признавать свою вину, доминирование защитных форм поведения и неспособ-

ность к конструктивному решению конфликтных ситуаций. Основным направлением дея-

тельности в проведении  занятий с подростками является работа по развитию эмоцио-

нальной сферы и формирование навыков адекватного, конструктивного общения подрост-

ка со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме..  

8-9 класс Старший подростковый возраст - период жизни человека от детства до юности. 

В этот краткий период времени подросток проходит великий путь в своем развитии: через 

внутренние конфликты с самим собой и другими. В структуре личности подростка нет 

ничего устойчивого, окончательного. Личностная нестабильность порождает противоре-

чивые желания и поступки. Моральные ценности, качество личности, также становятся 

для них объектом самовоспитания. Интенсивно умственная работая и также интенсивно 

бездельничая, подросток постепенно осознает себя как личность. К основным психологи-

ческим новообразованиям данного возраста относятся:  
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 Развитие самосознания, формирование самооценки;  

 Интенсивное формирование характера; Чувство взрослости;  

 Интимно-личностное общение;  

 Потребность в самоутверждении;  

 Критическое мышление;  

 Любознательность и жажда проверки себя;  

 Повышенная эмоциональность.  

Одним из основных вопросов является выбор профессии. В современном понимании по-

мощь в выборе профессии сводится к постепенному формированию у подросков внутрен-

ней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реа-

лизации своих профессиональных планов и перспектив (Н.С.Пряжников). при этом кон-

кретный профессиональный выбор может рассматриваться как один из элементов профес-

сионального самоопределения вообще, а также как одно из упражнений для формирова-

ния способности к последующим профессиональным выборам, которых на протяжении 

жизни у человека случается немало. Основными приоритетами в профессиональном и 

личностном самоопределении в современной ситуации является:  

1. Постепенное формирование у подростков умения прогнозировать развитие выбираемых 

профессий в ближайшей перспективе; отказ от безоговорочной ориентации на моду по 

отношению к довольно ограниченному числу профессий;  

2. Помощь в нахождении личностных смыслов по отношению не только к привлекатель-

ным профессиям, ног и к тем, которые приходится выбирать вопреки первоначальному 

желанию.  

Фактически работа со старшеклассниками проходит в двух взаимосвязанных направлени-

ях:  

1. Помощь в решении конкретных проблем, связанных с актуальным профессиональным 

выбором и подготовкой к нему; 

 2. Постепенное и ненавязчивое формирование у подростка основ для личностного и про-

фессионального самоопределения. Большое внимание на занятиях уделяется обсуждению 

различных ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, самопроверке и 

групповому тестированию.  



534 
 
 

 

У учащихся имеются речевые нарушения, которые проявляются в нарушениях чтения и 

письма. Цель логопедической работы: коррекция  нарушений письменной речи у школь-

ников. Основное содержание логопедического сопровождения:  

 Выработка коммуникативных умений и навыков  

 Развитие фонематического восприятия  

 Развитие языкового анализа и синтеза  

 Развитие слогового анализа и синтеза  

 Развитие функции фонематического анализа и синтеза  

 Развитие связной речи  

 Обучение составлению рассказов по предметным и сюжетным картинкам  

 Обучение описанию предметов  

 Обучение рассказыванию с элементами творчества  

 Развитие связной диалогической речи  

 Развитие функций словообразования  

 Развитие письменной речи и навыков чтения  

Социально-педагогической коррекция осуществляется социальным педагогом. Работа 

социального педагога в школе для предоставления детям разных возрастных групп помо-

щи в организации обучения, проведения свободного времени, досуга, творческой деятель-

ности. Цель: оказание социально-педагогической помощи детям, подросткам, родителям в 

процессе адаптации к современным школьным условиям, а также в сложных жизненных 

ситуациях.  

Задачи сопровождения:  

1. Содействовать созданию в школе обстановки психологического комфорта и безопасно-

сти личности обучающегося, а так же установлению гуманных, нравственно здоровых от-

ношений в социальной среде;  

2. Осуществлять консультирование родителей, учителей, классных руководителей по во-

просам социальной адаптации;  

3. Способствовать предоставлению ребенку реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени рас-

крываются его способности и возможности;  

4. Осуществлять комплексную профилактическую работу среди детей и подростков по 

проблемам злоупотребления наркотическими и другими психоактивными веществами;  
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5. Организовывать и применять систему мер, направленных на социальное оздоровление 

детей «группы риска» и формирование их нравственно-правовой устойчивости;  

6. Налаживать взаимоотношения в коллективе, препятствовать психическому насилию над 

личностью ребенка.  

Формы сопровождения: индивидуальные и групповые занятия, консультации, тренинги, 

лекции, собрания, беседы, рейды в семью.  

Все основные виды деятельности по осуществлению социально- педагогического сопро-

вождения учебно-воспитательного процесса выполняет социальный педагог. Социально-

педагогическое сопровождение учащихся в рамках учебно- воспитательного процесса 

направлено на решение следующих проблем: - трудности, возникающие на пути ребенка в 

период реализации его интересов и потребностей, во время установления социального 

статуса; - проблемы социальной адаптации и дезадаптации, связанные с трудностями 

усвоения и приспособления к существующим нормам социальной жизни; - проблемы со-

циальной интеграции или дезинтеграции; - трудности воссоединения и разъединения по-

требностей, интересов и возможностей ребенка, его семьи с возможностями, потребно-

стями и интересами других людей, трудности в расширении социальных связей и др. Ос-

новными средствами социально — педагогической коррекции дисгармонии развития, 

эмоциональной нестабильности, неразвитости произвольности поведения являются пони-

мание, сочувствие со стороны педагога, снятие напряжения, рационализация воспитатель-

но — образовательного процесса, выравнивание культурно — образовательных возмож-

ностей детей. Важную роль играет метод личностной перспективы, создающей у ребенка 

веру в свои силы и возможности. Доверие к ребенку, формирование реально осознавае-

мых и реально действующих мотивов его поведения, анализ конфликтных ситуаций, в ко-

торые он часто попадает, личный пример педагога, дальнейшее позитивное воздействие 

педагога своим авторитетом на отношения ребенка со сверстниками, помогают корректи-

ровать высокую тревожность запущенных детей, преодолевать трудности в общении, не-

адекватность поведения и повышают тем самым социальный статус ребенка. Средства 

профилактики и коррекции социально — педагогической запущенности разнообразны по 

объекту, предмету, цели и содержанию. Их целесообразное сочетать в практической дея-

тельности педагогов и психологов, направлять на преодоление недостатков развития лич-

ности ребенка, на улучшение условий его обучения и воспитания (изменение социально 

— педагогической ситуации развития). При осуществлении индивидуального подхода к 

детям задачи социального педагога заключаются в следующем: - хорошо знать каждого 
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ребенка, его индивидуально- психологические особенности и условия их формирования; - 

при выборе приёмов воспитательного воздействия на подростков учитывать их индивиду-

альные особенности; - проявлять педагогический такт и уметь предвидеть последствия 

того или иного подхода к ребенку.  

Работа с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья. Можно выделить сле-

дующие методы и приемы социальной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: – наблюдения; – структурированная беседа с родителями; – тестирование, сбор 

анкетных данных; тематические опросники, социограммы; – проективные рисуночные 

тесты (для родителей и их детей) и др.  

 Наблюдение: а) за поведением ребёнка в привычной и новой обстановке, в ситуации ожи-

дания психолого-педагогического обследования, при этом фиксировались: формы и сред-

ства общения с взрослыми и детьми, поведение в привычной и незнакомой обстановке; 

 б) за поведением ребёнка в ходе самого процесса психолого- педагогического обследова-

ния, в процессе наблюдения отмечались: средства и формы общения с незнакомым взрос-

лым, способы усвоения общественного опыта, использование предложенных в игре пред-

метов, уровень развития восприятия; в) за игрой матери и ребёнка позволяет выявить: тип 

сотрудничества, эмоциональную насыщенность общения, умение создавать ситуацию со-

трудничества родителя с ребёнком, средства общения, используемые ребёнком и родите-

лем, стиль общения.  

 Беседа. В ходе бесед с родителями выясняются: формы и средства общения ребёнка с 

близким взрослым, представления ребёнка об окружающих людях, желания ребёнка уста-

навливать контакты со взрослыми, со сверстниками, особенности поведения и эмоцио-

нально-волевой сферы, особенности характера ребёнка, проблемы в семье, связанные с 

воспитанием ребёнка, методы воспитания в семье, условия воспитания, созданные для 

ребёнка, желание и готовность родителей участвовать в воспитании ребёнка совместно со 

специалистом.  

 Анкетирование родителей позволяет зафиксировать следующие сведения:  

– о социально-значимых умениях и навыках, сформированных у ребёнка;  

– об организации родителями игрового пространства для ребёнка в семье;  

– об ориентировке ребёнка в квартире (выполнение простых действий, связанных с поис-

ком «нужных» вещей: принести игрушку, достать чашку, поставить стул и т.д.); 

 – о поведении ребёнка в различных жизненных ситуациях.  

Работа, направленная на формирование здорового образа жизни.  
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Направления деятельности социального педагога: 1) деятельность по повышению уровня 

социальной адаптации ребенка;  

2) деятельность по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурению, включаю-

щую противоалкогольное и другое обучение и воспитание детей с целью формирования у 

них отрицательного отношения к употреблению алкоголя, наркотикам и табаку;  

3) деятельность по просвещению родителей с целью оздоровления семьи, ее быта и куль-

туры взаимоотношений между ее членами;  

4) деятельность по социальной реабилитации ребенка;  

5) посредническую деятельность между ребенком и окружающим им социумом по пре-

одолению явлений дезадаптации.  

Помощь в профессиональной ориентации подростков.  

Формы профориентационной работы. Школьные мероприятия: в старших классах вечера 

встреч со специалистами, беседы о профессиях, приглашение профессионалов на школь-

ные тематические вечера «Кем быть?», «Займи свое место в трудовом строю», проведение 

викторин на знание техники и специальностей, оформление стенды и витрины «Профес-

сии», посещения  школьниками предприятий и учреждений, выступление профессиона-

лов, преподаватели, ветеранов, ученых, справочная литература: книги, рекламные про-

спекты, красочные плакаты, фотоальбомы, в которых рассказывается об учебных заведе-

ниях. Повышение индивидуализации образовательного процесса требует корректировки 

целей учебно-воспитательного процесса, конкретизации содержания образования и воспи-

тания для всех учеников школы, поиска эффективных педагогических технологий и меха-

низмов, системной организации данной работы. В связи с этим, повышается значимость 

консультативной деятельности, оказывающей помощь педагогам, родителям и детям-

инвалидам и сопровождающей обучение и воспитание. 

 Консультативная работа включает:  

Задачами реализации психолого-педагогического консультирования в образовательном 

учреждении являются следующие:  

1. Своевременное выявление проблем и комплексное обследование детей.  

2. Профилактика вторичных отклонений, третичных нарушений в развитии ребенка.  

3. Профилактика перегрузок учащихся, выбор адекватного психофизическому развитию 

школьника режима труда и отдыха в школе и дома.  

4. Выбор стратегии семейных взаимоотношений с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, структуры нарушения его развития.  
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5. Подготовка и включение родителей в процесс решения коррекционно- воспитательных 

задач, реализацию индивидуальных комплексных программ коррекции и развития.  

6. Оказание методической помощи педагогам, воспитывающим и  обучающим ребенка 

инвалида. Для проведения консультативной деятельности с родителями и педагогами ис-

пользуются такие организационные формы, как:  

 систематические выступления на родительских собраниях; 

  анкетирование родителей; 

  индивидуальное консультирование педагогов и родителей по итогам обследования;  

 обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, демон-

страция приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно-развивающих зада-

ний, игр и упражнений);  

 этапное консультирование родителей (корректировка программ развития и коррекции, 

сбор дополнительных сведений об учащемся, получение «обратной связи»).  

Востребованными темами консультирования специалистов службы сопровождения для 

педагогов являются консультации по вопросам оказания специальных (коррекционных) 

услуг. Проводя такие консультации необходимо не просто в понятной и доступной для 

педагога форме объяснить особенности развития ребенка, включая описание его сильных 

и слабых сторон, способов компенсации трудностей, но и выработать наиболее адекват-

ные способы взаимодействия с ребенком, как в ситуации фронтального обучения, так и в 

индивидуальных для ребенка ситуациях. Более того, при разработке стратегии взаимодей-

ствия учитываются и личностные характеристики ребенка. Достаточно часто возникает 

ситуация, когда психолог (социальный педагог) должен стать посредником между педаго-

гом и родителями ребенка, поскольку родители таких детей могут находиться в стрессо-

вой ситуации и нуждаться в поддержке. Именно по поводу таких детей возникают кон-

фликтные ситуации между родителями и педагогами. Чаще всего консультация педагогов 

инициируется проблемами ребенка. Главная задача специалиста - дать понять педагогу, в 

чем причина проблемы, как ее нивелировать педагогическими и организационными меро-

приятиями. Структура консультирования педагогов включает:  

1. Изучение проблем ребенка и вопросов обращения педагога к специалисту.  

2. Беседа с педагогом (выяснение у педагога, каким он видит ребенка).  

3. Собственно консультирование педагога в отношении проблем конкретного ребенка.  
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Приемы и методы коррекционной работы. При организации учебно-воспитательного 

процесса для педагогов школы предлагаются следующие рекомендации: соблюдение ин-

дивидуального темпа работы и нагрузки учащихся; чередование видов деятельности детей 

на уроке (смена ведущего анализатора); проведение динамических пауз; организация и 

соблюдение пропедевтической работы при усвоении нового материала; многократное вы-

полнение однотипных упражнений для хорошего понимания материала; контроль, под-

сказка при выполнении заданий;  сочетание при работе словесных, наглядных и практиче-

ских методов;  опора на наглядность (схемы, таблицы, планы);  учебный материал должен 

быть приближен к жизненным условиям ребенка;  создание ситуации успеха, нахождение 

примера для подражания;  аргументированное внушение правил поведения; привлечение 

детей к занятиям в различных кружках (лепка, фольклор, музыкальная студия, танцеваль-

ный и хоровой коллективы и др.);  порционное деление учебного материала;  соблюдение 

четких инструкций при выполнении заданий детьми на уроке.  

Главной задачей консультационной деятельности является выдача рекомендаций учите-

лям для осуществления успешного обучения, воспитания и развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и создание условий, которые максимально стимулировали 

педагогов к активному решению возникающих проблем. С целью профилактики и кор-

рекции проблем в учебно-воспитательном процессе, осуществляя индивидуально-

дифференцированный подход, учителям общеобразовательных школ важно помнить, что 

"Мы не можем дать детям с ограниченными возможностями другого полноценного здоро-

вья, значит должны дать им другую полноценную жизнь". Ведь призвание педагогов - от-

крывать мир школьникам, и в этом союзе учитель и ученик дополняют друг друга: если 

позиция ученика: «Я так много хочу знать, помоги мне», то позиция преподавателя: 

«Возьми то, что хочешь узнать и понять, если трудно, разберёмся вместе». Учащийся сам 

пойдет на контакт. Поднятая рука - не только сигнал учителю: «Я знаю», но и «Можно, я 

попробую». Попытку ответить, следует вовремя поддерживать, давать возможность ре-

бенку поверить в себя, тогда учащийся раскроет себя и свои индивидуальные возможно-

сти на каждом уроке. Это можно определить как эффективность проведения консульта-

тивной работы учителя-дефектолога с педагогами и родителями, заинтересованными в 

решении вопросов обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы. Реализуя индивидуальное сопровождение детей 

инвалидов, повышается значимость консультативной деятельности специалистов службы 

сопровождения с родителями. В рамках «Тройственного союза: Ребенок – Родитель – Пе-
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дагог» консультативная работа с ребенком с ограниченными  возможностями здоровья 

является наиболее оптимальной.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся, испытывающих трудности в обучении рассматриваются 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса.  
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 Возможна реализация рабочей программы коррекционного курса ««Развитие эмо-

ционально-волевой сферы учащихся 5-9 классов основного общего образования». 

Развивающая работа -  неотъемлемая часть образовательной деятельности, поддер-

живающей процесс освоения обучающимися содержания образовательной программы. 

Выбор тем развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется исходя из психофизических, возрастных особенностей ребёнка. 

Развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы ученика; формирования произвольной регуляции деятельности и пове-

дения;  психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной программы. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы по развивающему курсу «Разви-

тие эмоционально-волевой сферы учащихся 5-9 классов» составляют следующие доку-

менты: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утвержде-

на Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9. 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ). 

Программа включает пояснительную записку, цель изучения развивающего курса, 

даётся общая характеристика курса, определяется место курса «Развитие  эмоционально-

волевой сферы учащихся 5-9 классов основного общего образования» в учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основ-

ные содержательные линии. 

Программа определяет содержание развивающего курса, основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Цели и задачи изучения развивающего курса «Развитие  эмоционально-

волевой сферы учащихся» 
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Цель курса – формирование и сохранение психологического здоровья школьников; 

развитие личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающих-

ся, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование  установки преодоления в отношении школьных трудностей; 

 развитие самосознания и самопринятия; 

  формирование навыков самоконтроля; развитие произвольной деятельности и 

поведения; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного от-

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной само-

оценки; 

 создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей с 

опорой на зону ближайшего развития; 

 становление личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

 развитие различных социальных и коммуникативных умений, приемов кон-

структивного общения и навыков сотрудничества; 

 формирование толерантного отношения к недостаткам и особенностям других 

людей; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками 

и взрослыми; 

 содействие формированию самостоятельности как предпосылки умения принять 

ответственность за свою жизнь; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Курс «Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся 5-9 классов» является обя-

зательной частью развивающей области. Курс реализуется в рамках внеурочной деятель-

ности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-

психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. Сопро-

вождение обучающихся организуется посредством реализации следующих форм профес-

сиональной деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, развиваю-
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щая деятельность, психологическая профилактика, психологическое просвещение, психо-

логическое консультирование, организационно-методическая деятельность. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на пре-

одоление возможных трудностей в развитии  эмоционально-личностной, коммуникатив-

ной, регуляторной сфер, отклоняющегося поведения нормотипичных обучающихся. В хо-

де психолого-педагогического сопровождения проводится работа по формированию соци-

ально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, способной к само-

определению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

Службы сопровождения (социальный педагог, тьютор), а также при необходимости с ро-

дителями обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении развивающих 

задач, направленных на формирование и сохранение психологического здоровья школь-

ников, развитие личностной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер. При прове-

дении развивающих занятий учитываются психофизиологические и индивидуальные осо-

бенности обучающихся.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникатив-

ных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

 «Развитие и эмоционально-волевой сферы учащихся 5-9 классов» 

 

Предлагаемая программа   направлена на формирование и сохранение психологи-

ческого здоровья школьников. Ведущая деятельность подросткового возраста- общение. 

Поэтому большая часть программы акцентирована на умении общаться со сверстниками, 

родителями, учителями и другими людьми. Она способствует развитию интереса школь-

ника к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосфе-

ры дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей, адекватно справляться с негативными эмоциональными состояниями, конфликт-

ными ситуациями, школьными трудностями. Всё это в комплексе повышает ресурсы пси-

хологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для 

полноценного развития личности ребёнка, основой которого является психологическое 

здоровье. 
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В ходе развивающих занятий педагогу-психологу важно учитывать принцип актив-

ного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 

предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, диало-

га. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны 

взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии 

навыков саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение  большого спектра 

жизненных компетенций обучающихся.  

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроен-

ных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, 

направленную на развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

В соответствии с целями и задачами развивающего курса выделяются следующие 

модули и разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных со-

стояний» и направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной де-

ятельности и собственных эмоциональных состояний  обучающихся.  

В процессе занятий идет развитие способности управлять собственными психоло-

гическими состояниями, а также поступками и действиями.  Большое внимание уделяется 

развитию регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. Формиру-

ется способность управлять собственным эмоциональным состоянием, понимать и разли-

чать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения 

в различных статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели 

своих поступков, искать и находить адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального самоопре-

деления» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных осо-

бенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей 

жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в развивающей работе является развитие осознания и принятия обще-

признанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать социаль-
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ные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за 

свои поступки. В ходе занятий основное внимание уделяется развитию способности к осо-

знанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои дей-

ствия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оце-

нивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные 

планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов 

«Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен 

на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Важным в развивающей работе является развитие своевременной и точной ориен-

тировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, спо-

собности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 

разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного коммуникативного про-

цесса в подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и 

невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций 

в процессе общения, динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с 

контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование умения уве-

ренно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или 

пассивно-зависимому поведению. В ходе занятий основное внимание уделяется развитию 

навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариан-

тов эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анали-

зировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 

адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы 

партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным 

окружением. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных со-

стояний»  

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внеш-

ними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических проявле-

ний, соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и 
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противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. 

Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных комму-

никативных ситуациях, отработка способов регуляции своего поведения. Отработка навы-

ков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуаци-

ях (самостоятельные и контрольные работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его 

проявления и влияние на продуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях. Знакомство со способами профилактики стрессовых состояний на 

примере ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»  

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков самопрезен-

тации. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные и ком-

муникативные ситуации). Индивидуальные особенности человека, психологические каче-

ства и черты характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с 

понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний и реальных возможностей. 

Способность противостоять негативным воздействиям среды, окружающих людей на соб-

ственное поведение.  Представление об ответственном поведении, выборе способа дей-

ствий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование воз-

можных последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов 

поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и 

правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и 

средств достижения жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлени-

ями профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных способно-

стей при определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная 

направленность личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенци-

ал. Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профес-

сиональной деятельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни 

человека. Профессиональная пригодность в основных направлениях профессиональной 

деятельности, ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности. Индивидуаль-

ная стратегия выбора будущей профессии. 
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Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»  

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-

эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируе-

мых социальных ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил 

этики общения. Психологические помехи в общении: психологические качества личности, 

особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие 

продуктивному общению. Знакомство с навыками активного слушания. Способы переда-

чи информации между собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на задан-

ную тему. Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, 

использование речевых клише. Представление собственной позиции социально приемле-

мыми способами. Отработка навыков ведения дискуссии в паре и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила 

совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуаци-

ях. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной дея-

тельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных реше-

ний в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласо-

вания своих действий с действиями партнера для достижения общего результата. Кон-

фликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуа-

ции. Знакомство с различными стратегиями поведения при возникновении конфликтной 

ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым способом. 

 

Организация занятий 

Организация развивающей работы предполагает проведение групповых  занятий 

продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 1 раз в неделю.  

Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и за-

ключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и работы с 

бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия динамических и 

релаксационных пауз.  

 Вводная часть занятия включает в себя: ритуал приветствия, который поз-

воляет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, 

которая активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоцио-

нальной стабильности участников группового занятия.  
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 Основная часть предполагает последовательное выполнение различных 

упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося  в 

соответствии с общим содержанием конкретного модуля.  

 Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию проведенной 

работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укреп-

ляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, элементы арт-терапии, тренинговых за-

нятий и деловых игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО 

КУРСА  

«Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся 5-9 классов» 

 

Регулятивные УУД 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний»  обучающийся научится и будет (сможет): 

 прогнозировать последствия собственных и чужих поступков; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

 контролировать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуа-

ции возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; адекватно восприни-

мать оценки учителей; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзаме-

на, уметь минимизировать волнение; 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыще-

ния, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления 

в моделируемой ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. 

Личностные УУД 
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В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

 повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную ответ-

ственность за результат учебной деятельности; 

 формировать адекватную самооценку; 

 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентовать себя 

социально одобряемым способом; 

 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных мо-

делях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

 иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуе-

мом, поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность; 

 учиться делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и пра-

вил; отвечать за свой выбор; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка тру-

да; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях 

и профессиональном потенциале;  

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессио-

нальной пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материаль-

ных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную тра-

екторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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Коммуникативные УУД 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обу-

чающийся научится и будет (сможет): 

 владеть навыками конструктивного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные соци-

ально-эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 

возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и соци-

альных ситуациях; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию с аргументами фактами; 

конструктивно и корректно доносить их до других участников коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и корректировать его, а также понимать позицию другого, выра-

женную в явном и неявном виде: чувства, причины действий, поступков; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном со-

трудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, про-

гнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласо-

вания позиций и учета интересов участников группы; 

 учиться толерантному отношению к другим людям. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 планировать свою учебную деятельность с учётом индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

 обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать и использовать эле-

менты причинно-следственного анализа; 

 исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

 определять характеристики изучаемого объекта; выбирать  критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 обогатит представления о собственных ценностях, эмоциональном мире  и 

их роли в жизни; 

 осознавать и анализировать изменения в самом себе; 
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 уметь распознавать свои чувства и чувства других людей; 

Метапредметные УУД 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 самостоятельно определять цели деятельности, самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятельность, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 самостоятельно принимать решения, определяющую стратегию пове-

дения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов; 

 использовать адекватные языковые средства, ясно и логично излагать 

свою точку зрения; 

  следовать нормам и правилам, существующим в мире; 

 понимать важность эмоциональной сферы в жизни человека и соблю-

дения психогигиены эмоциональной жизни; 

 понимать важность положительного самоотношения, самопринятия, 

самопрограммирования; 

 эффективно общаться с окружающими; 

 повысить свою самооценку; 

 понимать свои жизненные ценности;  

 понимать важность профессионального и жизненного самоопределе-

ния. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной ин-

формации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития обуча-

ющихся, позволяет оценить результаты освоения развивающего курса обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических 

методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов дея-

тельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических си-

туаций.  
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При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на сфор-

мированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые 

условия для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе вы-

полнения задания и при оценке результата; способность адекватно оценивать результат 

своей деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выпол-

нении задания, эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучаю-

щихся данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы вы-

ступают общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному пове-

дению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личност-

ной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить ха-

рактерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и струк-

туру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень 

притязаний и уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального само-

определения личности необходимо определить общую направленность личности, профес-

сиональные склонности и интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип 

личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать вни-

мание на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуни-

кативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учиты-

вать явления, характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, 

оценочные отношения членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся» 

 

Тематическое планирование предполагает вариативный принцип преподавания развивающего курса в зависимости от запланиро-

ванной учебной нагрузки и может реализовываться в разных вариантах. 

Содержание программы 

5 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Формы и 
методы 

проведения 

Кол-во 
часов 

Реализация воспитательного потенциала 
учебных занятий 

1 Вводное занятие Правила ТБ на занятиях коррекции, выработка 

и  принятие правил групповой работы, создание 

атмосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

Беседа, инструк-

таж по ТБ, груп-

повые игры 

 

1 - установление доверительных отноше-

ний между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб педагога-

психолога к привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятель-

ности; 

- побуждение обучающихся соблюдать 

на занятии общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации. 
- применение на занятии интерактивных 

форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познаватель-

ную мотивацию обучающихся; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимо-

действию с другими обучающимися. 

2. Диагностический 

Блок 

Определение уровня личностного развития 

обучающихся в начале и в конце учебного года 

(на «входе» и на «выходе»). 

Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы. 

2 
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3. Эмоционально-

волевая сфера 

Формирование навыков построения внутренне-

го плана действий, овладение приемами само-

контроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной деятельности. Формирование 

адекватной самооценки. 

Лекции, беседы, 

тренинги, 

практикумы 

30 - включение в занятия игровых проце-

дур, которые помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в группе, помо-

гают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия; 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на за-

нятиях явлений, организация их работы 

с получаемой на занятии социально зна-

чимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающи-

мися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

- установление доверительных отноше-

ний между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающими-

ся требований и просьб педагога-

психолога к привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятель-

ности; 

- побуждение обучающихся соблюдать 

на занятии общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных воз-

можностей содержания занятий через 

демонстрацию обучающимся примеров 

Введение в мир психологии  1 

Я- это Я.  6 

Я имею право чувствовать и  

выражать свои чувства 

 5 

Я и мой внутренний мир  2 

Кто в ответе за мой внутренний мир  2 

Я и Ты  6 

Мы начинаем меняться  8 
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ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответ-

ствующих задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в группах. 
- применение на занятии интерактивных 

форм работы с обучающимися: дидактиче-

ского театра, где полученные на занятии 

знания обыгрываются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые дают обучаю-

щимся возможность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимо-

действию с другими обучающимися. 

4. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист   до-

стижений). 

Беседа, диагно-

стика эмоцио-

нально-волевой 

сферы, рефлек-

сия 

1 - использование воспитательных возможно-

стей содержания занятий через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственно-

го, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения 

в группах. 

Итого:  34 ч.  
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Содержание программы 6 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Формы и 

методы 

проведения 

Кол-во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала учебных 

занятий 

1 Вводное занятие Правила ТБ на заня-
тиях коррекции, вы-
работка и принятие 
правил групповой 
работы, создание ат-
мосферы эмоциональ-
ного комфорта. 
Принятие ритуалов 
приветствия и 
прощания. 

Беседа, ин-

структаж по ТБ, 

групповые игры 

 

1 - установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб педагога-

психолога к привлечению их внимания к обсужда-

емой на занятии информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации. 
- применение на занятии интерактивных форм работы 

с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию обучающихся; 

групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

2. Диагностический 

Блок 

Определение уровня 

личностного развития 

обучающихся в нача-

ле и 

в конце учебного года 

(на «входе» и на «вы-

ходе»). 

Тестирование 

эмоционально-

волевой сферы. 

2 

3. Эмоционально - волевая 

сфера 

Формирование навы-

ков построения внут-

реннего плана дей-

ствий, овладение при-

емами самоконтроля и 

саморегуляции. 

Развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

Лекции, беседы, 

тренинги, 

дискуссии, 

практикумы 

30 - включение в занятия игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия; 

- привлечение внимания обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-
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Формирование 

адекватной 

самооценки. 

ганизация их работы с получаемой на занятии со-

циально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися сво-

его мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб педагога-

психолога к привлечению их внимания к обсужда-

емой на занятии информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей 

содержания занятий через демонстрацию обуча-

ющимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в группах. 
- применение на занятии интерактивных форм работы 

с обучающимися: дидактического театра, где получен-

ные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или работы в парах, ко-

торые учат обучающихся командной работе и взаимо-

действию с другими обучающимися. 

Агрессия и ее роль в развитии человека  8 

Уверенность в себе и её роль в развитии человека  12 

Конфликты и их роль в усилении Я  6 

Ценности и их роль в жизни человека  4 
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4. Итоговое занятие Подведение итогов 

курса. Рефлексия 

(лист   достижений) 

Беседа, диагно-

стика эмоцио-

нально-волевой 

сферы, рефлек-

сия 

1 - использование воспитательных возможностей содер-

жания занятий через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в группах. 

Итого:  34 ч.  
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Содержание программы 7 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Формы и 

методы 

проведения 

Кол-во 

часов 

Реализация воспитательного потен-

циала учебных занятий 

1 Вводное занятие Правила ТБ на занятиях, выработка и  приня-

тие правил групповой работы, создание атмо-

сферы эмоционального комфорта. Принятие 

ритуалов приветствия и прощания. 

Беседа, ин-

структаж по ТБ, 

групповые игры 

 

1 - установление доверительных от-

ношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб педагога-психолога к 

привлечению их внимания к обсуж-

даемой на занятии информации, ак-

тивизации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся соблю-

дать на занятии общепринятые нор-

мы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины и самоор-

ганизации. 
- применение на занятии интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию обу-

чающихся; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучаю-

щихся командной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися. 

2. Диагностический 

Блок 

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся в начале и 

в конце учебного года (на «входе» и на «выхо-

де»). 

Тестирование 

эмоционально-

волевой сферы. 

2 
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 Развитие 

эмоционально

-волевой 

сферы 

Формирование навыков построения внутрен-

него плана действий, овладение приемами са-

моконтроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной деятельности. Формирование 

адекватной самооценки. 

Лекции, беседы, 

тренинги, 

дискуссии, 

практикумы, 

аутотренинг 

30 - включение в занятия игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отно-

шений в группе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосфе-

ры во время занятия; 

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на занятиях явлений, орга-

низация их работы с получаемой на 

занятии социально значимой ин-

формацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отноше-

ния; 

- установление доверительных от-

ношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб педагога-психолога к 

привлечению их внимания к обсуж-

даемой на занятии информации, ак-

тивизации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся соблю-

дать на занятии общепринятые нор-

мы поведения, правила общения со 

 Эмоционально-волевая  сфера человека  8 

 Социальное восприятие  16 

 Межличностная привлекательность  6 
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старшими и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины и самоор-

ганизации; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания занятий 

через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, че-

рез подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в группах. 

- применение на занятии интерак-

тивных форм работы с обучающи-

мися: дидактического театра, где 

полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обу-

чающихся командной работе и вза-

имодействию с другими обучаю-

щимися. 
5. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист   до-

стижений) 

Беседа, диагно-

стика эмоцио-

нально-волевой 

сферы, рефлек-

сия 

1 - использование воспитательных воз-

можностей содержания занятий через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответ-
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ствующих задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в 

группах. 

Итого:  34 ч.  

 

 

 

 

 

Содержание программы 8 класс 

 

№ Тема занятия Цель занятия Формы и 

методы 

проведения 

Кол-во 

часов 

Реализация воспитательного потен-

циала учебных занятий 

1 Вводное занятие Правила ТБ на занятиях, выработка и  приня-

тие правил групповой работы, создание ат-

мосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

Беседа, инструк-

таж по ТБ, груп-

повые игры 

 

1 - установление доверительных от-

ношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб педагога-психолога к 

привлечению их внимания к обсуж-

даемой на занятии информации, ак-

тивизации их познавательной дея-

тельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать 

2. Диагностический 

Блок 

Определение уровня личностного развития 

обучающихся в начале и в конце учебного 

года (на «входе» и на «выходе»). 

Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы, 

профессиональ-

ных склонностей 

2 
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на занятии общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации 

3. 

 

Профессиональное 

самоопределение 

Знакомство с миром профессий, их видами и 

типами; возможные ошибки в выборе про-

фессии. Личностные особенности и выбор 

профессии. Особенности характера и 

темперамента 

Лекции, беседы, 

тренинги, 

дискуссии, прак-

тикумы 

6 - включение в занятия игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отно-

шений в группе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосфе-

ры во время занятия; 

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на занятиях явлений, орга-

низация их работы с получаемой на 

занятии социально значимой ин-

формацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отноше-

ния; 

- установление доверительных от-

ношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб педагога-психолога к 

привлечению их внимания к обсуж-

даемой на занятии информации, ак-

тивизации их познавательной дея-
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тельности; 

- побуждение обучающихся соблю-

дать на занятии общепринятые нор-

мы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины и самоор-

ганизации; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания занятий 

через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, че-

рез подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в группах. 
- применение на занятии интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

дидактического театра, где полученные 

на занятии знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой рабо-

ты или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и вза-

имодействию с другими обучающими-

ся. 

 

4. Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Формирование навыков построения внутрен-

него плана действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

Лекции, беседы, 

тренинги, 

дискуссии, прак-

20  
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рефлексивной деятельности. Формирование 

адекватной самооценки. 

тикумы 

 Я-концепция и ее ключевые компоненты  6 - включение в занятия игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отно-

шений в группе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосфе-

ры во время занятия; 

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на занятиях явлений, орга-

низация их работы с получаемой на 

занятии социально значимой ин-

формацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отноше-

ния; 

- установление доверительных от-

ношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб педагога-психолога к 

привлечению их внимания к обсуж-

даемой на занятии информации, ак-

тивизации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся соблю-

 Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель  4 

 Эмоциональный мир человека  6 

 Мотивационная сфера личности  4 
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дать на занятии общепринятые нор-

мы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины и самоор-

ганизации; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания занятий 

через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, че-

рез подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в группах. 
- применение на занятии интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

дидактического театра, где полученные 

на занятии знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой рабо-

ты или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и вза-

имодействию с другими обучающими-

ся. 

5. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист   

достижений) 

Беседа, диагно-

стика эмоцио-

нально-волевой 

сферы, рефлексия 

1 - использование воспитательных воз-

можностей содержания занятий через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответ-
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ствующих задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в 

группах. 

 

Содержание программы 9 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Формы и методы 

проведения 

Кол-во 

часов 

Реализация воспитательного потен-

циала учебных занятий 

1 Вводное занятие Правила ТБ на занятиях. Принятие 

ритуалов приветствия и прощания. 

Беседа, инструктаж 

по ТБ, групповые 

игры 

 

1  - установление доверительных от-

ношений между педагогическим ра-

ботником и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприя-

тию обучающимися требований и 

просьб педагога-психолога к при-

влечению их внимания к обсуждае-

мой на занятии информации, акти-

визации их познавательной деятель-

ности; 

- побуждение обучающихся соблю-

дать на занятии общепринятые нор-

мы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины и самоор-

ганизации 

2. Диагностический 

Блок 

Определение уровня личностного 

развития обучающихся в начале и в 

конце учебного года (на «входе» и на 

«выходе»). 

Тестирование 

эмоционально-

волевой сферы. 

2 

3. Подросток и его психосо-

циальная компетентность 

Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий. Разви-

тие рефлексивной деятельности. Раз-

витие навыков поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

Лекции, беседы, тре-

нинги, 

дискуссии, практи-

кумы, аутотренинг 

14 - включение в занятия игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отно-

шений в группе, помогают установ-
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лению доброжелательной атмосфе-

ры во время занятия; 

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на занятиях явлений, орга-

низация их работы с получаемой на 

занятии социально значимой ин-

формацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- установление доверительных от-

ношений между педагогическим ра-

ботником и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприя-

тию обучающимися требований и 

просьб педагога-психолога к при-

влечению их внимания к обсуждае-

мой на занятии информации, акти-

визации их познавательной деятель-

ности; 

- побуждение обучающихся соблю-

дать на занятии общепринятые нор-

мы поведения,правила общения со 

старшими и сверстниками, принци-

пы учебной дисциплины и самоор-

ганизации; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания занятий 

через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, граждан-
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ского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, че-

рез подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в группах. 
- применение на занятии интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающи-

мися. 

4. 

 

Профессиональное 

самоопределение 

Знакомство с миром профессий, их 

видами и типами; возможные ошиб-

ки в выборе профессии. Личностные 

особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и 

темперамента. 

Лекции, беседы, тре-

нинги, 

дискуссии, практи-

кумы 

16 - применение на занятии интерак-

тивных форм работы с обучающи-

мися: дискуссий, которые дают обу-

чающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися; 

- включение в занятия игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отно-

шений в группе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосфе-

ры во время занятия; 
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- установление доверительных от-

ношений между педагогическим ра-

ботником и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприя-

тию обучающимися требований и 

просьб педагога-психолога к при-

влечению их внимания к обсуждае-

мой на занятии информации, акти-

визации их познавательной деятель-

ности; 
- побуждение обучающихся соблюдать 

на занятии общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации. 

5. Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия 

(лист   достижений) 

Беседа, диагностика 

эмоционально-

волевой сферы, ре-

флексия 

1 - использование воспитательных воз-

можностей содержания занятий через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответ-

ствующих задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в груп-

пах. 

Итого:  34 ч.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«Развитие  эмоционально-волевой сферы учащихся» 

 

Для проведения развивающих занятий педагогу-психологу требуется компьютер с 

выходом в Интернет, мультимедиа. Такое материально-техническое обеспечение позволит 

демонстрировать учащимся картинки, рисунки, обучающие видеоролики и мультфильмы 

по изучаемой тематике. 

Учебно-методическая литература 

 

1. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного 

общения.- Новосибирск, 1997 г. 

2. Клюев Е. Сказки на всякий случай.-Москва, Слово.2003 г. 

3. Козлова Г.Н.,Дмитриченко Г.Ю. Вы блестящий учитель, у вас прекрасные 

ученики.-Издательство «Панорама», 2006 г. 

4. Королёва Е.В., Юрченко П.Г., Бурдыгина Т.Н. Проблемные ситуации в шко-

ле и способы их решения.-Москва, 2006 г. 

5. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе (5-6 клас-

сы) – М.: «Ось-89» 

6. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей.-СПб, 2004 г. 

7. Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста. Справочник практиче-

ского психолога.-Издательство «Эксмо», 2004 г. 

8. Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассни-

ков.- М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001 г. 

9. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения.-Москва-

Воронеж. 1997 г. 

10. Резапкина Г.В. Я  и моя профессия.-Программа профессионального само-

определения для подростков.- Москва, Генезис, 2000 г. 

11. Слободняк Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обу-

чении: практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003 

12. Хухлаева О.В., Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (7-

8 классы)» - М.: Генезис, 2005, 
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  11.  Хухлаева О.В., Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 

классы)» - М.: Генезис, 2006, 

12.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. – М., 

2003. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://psy.1september.ru  –  Сайт журнала «Школьный психолог». 

2. http://www.1september.ru  – «Первое сентября». Сервер объединения педаго-

гических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в 

том числе «Дошкольное образование». 

3. http://metodkabi.net.ru/ - методический кабинет профориентации. Сайт со-

держит конспекты занятий, классных часов, тесты, рекомендации по профессиональному 

самоопределению учащихся. Автор-разработчик: Галина Резапкина. 

4. http://adalin.mospsy.ru   - Психологический центр «АДАЛИН». Психологиче-

ское консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, разви-

вающие занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, 

памяти, внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекцион-

ные занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревож-

ность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, задержка психического 

развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики, статьи и 

публикации по психологии. 

5. http://azps.ru  – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отрас-

лям психологии, в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (фактически 

- гиперучебник), тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть 

раздел для родителей. 

6. http://www.psychologies.ru/ - Официальный сайт журнала "Psychologies"  

7.  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php - электронная биб-

лиотека, психология 

8.  http://psyparents.ru/  - Сайт психолого-педагогического образования родите-

лей по проблемам возрастного развития, обучения и воспитания детей. Консультации дет-

ских психологов. Дистанционные образовательные программы. Обзор книг, подборка те-

матических статей по психологии и педагогике. Каталог развивающих игр. 

 

https://www.google.com/url?q=http://psy.1september.ru&sa=D&ust=1573376229601000
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/&sa=D&ust=1573376229601000
https://www.google.com/url?q=http://adalin.mospsy.ru&sa=D&ust=1573376229601000
https://www.google.com/url?q=http://azps.ru&sa=D&ust=1573376229602000
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologies.ru/&sa=D&ust=1573376229605000
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php&sa=D&ust=1573376229606000
https://www.google.com/url?q=http://psyparents.ru/&sa=D&ust=1573376229608000
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Дополнительная литература 

1. Князева Т.Н. Я учусь учиться. – М.: АРКТИ, 2004. 

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга.- М.: изд-во «Ось», 

2001 г. 

3. Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе.- М. «Просвещение», 

1991 г. 

4. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения.- Екатеринбург, 

1997 г. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" (п.22, ст.2)  «учебный план - документ, который определяет перечень, трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обу-

чающихся». 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей.  

Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается следующими 

документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (приказ действует до 01.09.2027); 

 приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766); 

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

учебно-методической документацией: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Федеральная основная общеобразовательная программа основного общего образования  

 

Локальными нормативными актами:  

  Режим занятий обучающихся;  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся; 

 Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий; 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет в БОУ «Тарногская 

средняя школа» составляет 5338 часов. 

Структура учебного плана ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области: «Родной язык и родная 

литература»,  «Русский язык и Литература», «Иностранный язык», «Математика и инфор-

матика», «»Общественно –научные предметы», «Естественно –научные предметы», «Ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-
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сти». Образовательная область «Основы духовно – нравственной культуры народов Рос-

сии» представлена предметом «Истоки».В рамках изучения предмета «история Рос-

сии.Всеобщая история» изучается курс «Ведение в новейшую историю России» (17 часов) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

учебном плане БОУ «Тарногская средняя школа» данная часть  реализована через: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части:  

6 класс- Русский язык. Развитие речи (0,5 часа в неделю) 

9 класс – Математика (алгебра). Подготовка к ОГЭ (0,5 часа в неделю) 

—введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников обра-

зовательного процесса, в том числе этнокультурные: 

6 класс - курс «Истоки»;  

6 класс -курс «Экология растений» (0,5 часа в неделю);  

В 2023-2024 учебном году в 9 классах не изучается второй иностранный язык 

В части формируемой участниками образовательных отношений введен курс «Трудные 

случаи орфографии и пунктуации». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Контрольная работа (КР) 

Зачет (З) 

Анализ текущей успеваемости (АТУ), предусматривающий учет четвертных отметок. 
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Учебный план основного общего образования 9 классы  

Предметные области Учебные   предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть       

Родной язык и родная   литерату-

ра 

Родной язык (русский) 1    1 1 1 1 5 АТУ АТУ АТУ АТУ АТУ 

Родная литература (русская) 0,5 0,5   0,5 1,5 АТУ АТУ   АТУ 

Русский язык и литература Русский язык 5 5,5 4 3 3 20,5 КР КР КР КР АТУ 

Литература 2,5 2 2 2 3 11,5 АТУ АТУ АТУ АТУ АТУ 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 КР КР КР КР АТУ 

Второй иностранный язык (немец-

кий) (с 1.09.2023 отсутствует)    2 

 

2 

   АТУ  

Математика и информатика Математика 5 5    10 КР КР    

Алгебра   3 3 3 9   КР КР АТУ 

Геометрия   2 2 2 6   КР КР АТУ 

Информатика   1 1 1 3   АТУ АТУ АТУ 

Общественно-научные предметы История. История России. Всеобщая 

история  2 2 2 2 3 11 

АТУ АТУ АТУ АТУ АТУ 

Обществознание  1 1 1 1 4  АТУ АТУ АТУ АТУ 

География 1 1 2 2 2 8  АТУ АТУ АТУ АТУ 

ОДНКНР Истоки 1     1 АТУ     

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7   КР КР АТУ 

Химия    2 2 4    КР АТУ 

Биология 1 1 2 2 2 8  АТУ АТУ АТУ АТУ 

Искусство Музыка 1 1 1   3 АТУ АТУ АТУ   

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 АТУ АТУ АТУ АТУ  

Технология Технология 2 2 2 1  7 АТУ АТУ АТУ АТУ  

Физическая культура и Основы Основы безопасности жизнедея-

тельности   1 1  2 

  АТУ АТУ  
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безопасности жизнедеятельности Физическая культура 2 2 2 2 2 10 АТУ АТУ АТУ АТУ АТУ 

Итого 28 28 32 33 31,5 152,5      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 2   1,5 4,5      

Истоки  1    1  АТУ    

Путешествия по географической карте 0,5     0,5 АТУ     

Краеведение  0,5     0,5 АТУ     

Экология растений  0,5    0,5  АТУ     

Русский язык. Развитие речи  0,5    0,5  КР    

Математика. Подготовка к ОГЭ     0,5 0,5     АТУ 

Трудные случаи орфографии и пунктуации     1 1     З 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157      

                                                                                                                Принят решением педсовета. Протокол №1  от 30.08. 2023 года 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в БОУ  «Тарногская средняя школа».  

План внеурочной деятельности  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности БОУ Тарногского муниципального района Вологодской 

области «Тарногская средняя школа».  

разработан на основе:  

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»;  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в обще-

образовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 г. № 30-51-433/16);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 апреля 2002 г. 

№ 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного про-

цесса в общеобразовательном учреждении».  

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:  
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 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механиз-

мов реализации Основной образовательной программы основного общего образования;  

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обу-

чающихся на ступени основного общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то 

есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором);  

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное);  

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, сек-

ции, проектную деятельность, работу ШНО, научно-практические конференции, Фестива-

ли проектов, круглые столы, диспуты, олимпиады, соревнования, конкурсы и др.;  

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и 

основной образовательной программе основного общего образования;  

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осу-

ществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП ООО БОУ «Тарногская средняя школа». 
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Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;свободный выбор на основе личных 

интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в шко-

ле:  

 реализация программ, разработанных педагогами школы;  

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

 использование ресурсов учреждений культуры, спорта, дополнительного образования.  

В период летних и осенних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети мо-

гут посещать пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные по-

требности и интересы обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столо-

вая, медицинский кабинет, конференц-зал, 3 спортивных зала, библиотека, компьютерные 

классы, кабинет психолога, кабинет логопеда, стадион. Школа располагает материальной 

и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельно-

сти обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам.  

Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (элек-

тронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу).  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя-предметники, классные руководители, зам. директора по ВР. Уровень 
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квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель» приказа 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ав-

густа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования».  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  
 методические пособия;  

 интернет-ресурсы;  

 мультимедийный блок.  

Программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности школьников, обучающихся по федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Обсуждение программ вне-

урочной деятельности осуществляется на заседании педагогического совета или методи-

ческого объединения классных руководителей. Программы внеурочной дея-тельности 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения ежегодно в начале 

учебного года. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы БОУ «Тарногская средняя школа» должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития учащихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  
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План внеурочной деятельности для 5-а, б, в, г, д классов.  2019-2020  учебный год 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной дея-

тельности 

Количество часов 

  5-а 5-б 5-в 5-г 5-д 

Общеинтеллектуальное Математика для увлеченных 1 1 1 1  

Развитие познавательной сферы     1 

Тайны  русского языка 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Рисунок и живопись 1 

Художественно - эстетическое 

                 Резьба по дереву 1 

Социальное   Юные инспектора движения 1 

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприя-

тиям 

Тематические классные часы 

Оздоровительные мероприятия (пе-

шие и лыжные походы, выходы на 

каток, поездки в бассейн) 

1 1 1 1 1 

Спортивное -оздоровительное 
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Волейбол 

2 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 6-а класса (кадетский класс).  2019-2020  учебный год 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

            Общеинтеллектуаль-

ное 

Кружок «Занимательная грамматика русского языка» 1 

Общекультурное 

Социальное Введение в профессию 1 

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

 

1 

Спортивно -оздоровительное Спортивная секция «Туризм» 1 

Спортивная секция «Футбол» 2 

Оздоровительные мероприятия (пешие и лыжные походы, выходы на каток, по-

ездки в бассейн) 

 

1 раз в месяц 
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План внеурочной деятельности для 6-х классов.   2019-2020  учебный год 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной дея-

тельности 

Количество часов 

 6-б 6-в 6-г 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Математика для увлеченных»  1 1 

Кружок «Развитие интеллектуальных 

умений» 

1   

Кружок «Занимательная грамматика 

русского языка» 

1 1 1 

Общекультурное 

Художественно-эстетическое Кружок  «Творческая мастерская»                                                      1 

Кружок «Резьба по дереву 1 

Духовно -нравственное 

 

 

 

Подготовка к внеклассным мероприя-

тиям 

Тематические классные часы 

 

Оздоровительные мероприятия (пешие 

и лыжные походы, выходы на каток, 

поездки в бассейн) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Спортивно -оздоровительное 
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Спортивная секция «Туризм» 1 

 Спортивная секция «Футбол» 2 

План внеурочной деятельности для 7-х классов.       2019-2020 учебный год 

 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной дея-

тельности 

Количество часов 

 

 

7-а 7-б 7-в 7-г 

Общеинтеллектуальное Кружок «Магия математики» 1  1  

              Общекультурное 

Кружок «Учимся работать  

с текстом» 

 

1 1 1 1 

Духовно -нравственное 

Кружок «Истоки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Подготовка к внеклассным мероприя-

тиям 

Тематические классные часы 

Оздоровительные мероприятия (пешие 

и лыжные походы, выходы на каток, 

поездки в бассейн) 

1 1 1 1 

Спортивное -оздоровительное 

Футбол 3 
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 Волейбол  1 

 

План внеурочной деятельности для 8-х классов.       2019-2020  учебный год 

 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятель-

ности 

Количество часов 

 

 

8-а 8-б 8-в 8-г 

Общеинтеллектуальное Кружок «За страницами учебника мате-

матики» 

1 1 1  

Кружок « Развитие устной речи» 

 

1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприяти-

ям 

Тематические классные часы 

Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток, по-

ездки в бассейн) 

1 1 1 1 

Спортивное -оздоровительное     

Футбол 3 

 Волейбол 1 
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План внеурочной деятельности для 9-х классов.          2019-2020  учебный год 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов 

 

 

9-а 9-б 9-в 9-г 

Общеинтеллектуальное Факультатив  «Решение математических за-

дач» 

1 1 1 1 

Факультатив  «Мир химии» 1 

Факультатив  «Экологическая безопасность 

человека» 

1 

Факультатив «Основы алгоритмизации и про-

граммирования» 

1 

Факультатив «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

 Факультатив  «Человек и общество» 1 

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток., поездки в 

бассейн) 

1 1 1 1 

Спортивное -оздоровительное 
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 Волейбол 1 

                                                                                  Принят решением педсовета. Протокол №1  от  27.08. 2019 год 

 

План внеурочной деятельности для 5-а, б, в, г классов.  2020-2021  учебный год 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной дея-

тельности 

Количество часов 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 5-а 5-б 5-в 5-г 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «Математика для увлечен-

ных» 

1 1 1 1 

Художественно -эстетическое 
Кружок «Творческая мастерская» 1 

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприя-

тиям 

Тематические классные часы 

Оздоровительные мероприятия (пе-

шие и лыжные походы, выходы на 

каток, поездки в бассейн) 

1 1 1 1 1 

Спортивное -оздоровительное 

Футбол 1 
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План внеурочной деятельности для 6-х классов.   2020-2021  учебный   год 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов  

 

 

6-а 6-б 6-в 6-г 6-д 

Общеинтеллектуальное 

 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, кон-

ференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «Математика для увлеченных» 1 1 1 1 1 

Кружок «Развитие  

познавательных способностей» 

    1 

Художественно-эстетическое  

Кружок  «Творческая мастерская» 

                                                     1 

Общекультурное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

1 1 1 1 1 

Духовно -нравственное 
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Спортивно -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток, поездки в 

бассейн) 

Волейбол 2 

План внеурочной деятельности для 7-х классов.   2020-2021 учебный год 

 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной дея-

тельности 

Количество часов 

 

 

7-б 7-в 7-г 

Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприя-

тий 

Кружок «Магия математики» 1 1 1 

       Духовно -нравственное 
Кружок «Истоки» 0,5 0,5 0,5 

Общекеультурное 

Подготовка к внеклассным мероприя-

тиям 

Тематические классные часы 

 

 

1 1 1 

Спортивное -оздоровительное 
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Оздоровительные мероприятия (пешие 

и лыжные походы, выходы на каток, 

поездки в бассейн) 

Футбол 1 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 7-а класса (кадетский класс).  2020-2021  учебный год 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

             Общеинтеллектуаль-

ное 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям Вне расписания в соответствии с 

графиком мероприятий 

Кружок «Магия математики» 1 

Социальное Введение в профессию 1 

Общекультурное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

 

 

Духовно -нравственное 
1 

Кружок «Истоки» 0,5 

Спортивно -оздоровительное 
Оздоровительные мероприятия (пешие и лыжные походы, выходы на каток, 

поездки в бассейн) 
1 раз в месяц 
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План внеурочной деятельности для 8-х классов.       2020-2021  учебный год 

 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятель-

ности 

Количество часов 

 

 

8-а 8-б 8-в 8-г 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «За страницами учебника мате-

матики» 

1  1  

Кружок « Развитие устной речи» 

 

1 1 1 1 

Подготовка к внеклассным мероприяти-

ям 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

Духовно -нравственное 1 1 1 1 
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Спортивное -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток, по-

ездки в бассейн) 

 

План внеурочной деятельности для 9-х классов.          2020-2021  учебный год 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов 

 

 

9-а 9-б 9-в 9-г 

Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конфе-

ренциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Факультатив  «Решение математических за-

дач» 

1 1 1  

Факультатив  «Химия в задачах и упражнени-

ях» 

1 

Факультатив  «Экологическая безопасность 

человека» 

1 

Факультатив «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

 Факультатив  «Человек и общество» 1 

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприятиям 1 1 1 1 
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Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

Спортивное -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток., поездки в 

бассейн) 

Принят решением педсовета. Протокол №1  от  27.08. 2020 год 

 

План внеурочной деятельности для 5-а, б, в, г классов.  2021-2022  учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной дея-

тельности 

Количество часов 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 5-б 5-в 5-г 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «Математика для увлечен-

ных» 

0,5 

 

0,5 0,5 

Художественно -эстетическое 
Кружок «Творческая мастерская» 1 
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Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприя-

тиям 

Тематические классные часы 

Оздоровительные мероприятия (пе-

шие и лыжные походы, выходы на 

каток, поездки в бассейн) 

1 

 

1 

 

1 

Спортивное -оздоровительное 

  

 

 

План внеурочной деятельности для 5-а класса (кадетский класс).  2021-2022  учебный год 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

             Общеинтеллектуаль-

ное 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям Вне расписания в соответствии с 

графиком мероприятий 

Кружок «Математика для увлеченных» 0,5 

Социальное Введение в профессию 1 

Общекультурное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

 

 

Духовно -нравственное  

1 
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Спортивно -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и лыжные походы, выходы на каток, 

поездки в бассейн) 

 

1 раз в месяц 

 

 

План внеурочной деятельности для 6-х классов.   2021-2022  учебный   год 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов  

 

 

6-а 6-б 6-в 6-г 

Общеинтеллектуальное 

 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, кон-

ференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «Математика для увлеченных» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое  

Кружок  «Творческая мастерская» 

                                                     1 

Общекультурное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Духовно -нравственное 
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Спортивно -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток, поездки в 

бассейн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 7-х классов.   2021-2022 учебный год 

 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации вне-

урочной деятельности 

Количество часов  

 

 

7-а 7-б 7-в 7-г 

Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «Магия математи-

ки» 

1 1 1 1 

       Духовно -нравственное 
Кружок «Истоки» 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Общекультурное 

Подготовка к внеклассным 

мероприятиям 

Тематические классные ча-

сы 

 

 

Оздоровительные меропри-

ятия (пешие и лыжные по-

ходы, выходы на каток, по-

ездки в бассейн) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Спортивное -оздоровительное  

 

1 

   

 

 

План внеурочной деятельности для 8-а класса (кадетский класс).  2021-2022  учебный год 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

             Общеинтеллектуаль-

ное 

 

 

 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям Вне расписания в соответствии с 

графиком мероприятий 

Кружок « Развитие устной речи» 

 

1 
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Социальное Введение в профессию 1 

Общекультурное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

 

1 
Духовно -нравственное 

 

Спортивно -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и лыжные походы, выходы на каток, 

поездки в бассейн) 

 

1 раз в месяц 

                  

План внеурочной деятельности для 8-х классов.       2021-2022  учебный год 

 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятель-

ности 

Количество часов 

 

 

8-б 8-в 8-г 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок « Развитие устной речи» 

 

1 

 

1 1 

Подготовка к внеклассным мероприяти-
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Общекультурное 

 

ям 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

Духовно -нравственное 1 

 

1 1 

Спортивное -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток, по-

ездки в бассейн) 

 

План внеурочной деятельности для 9-х классов.          2021-2022  учебный год 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов 

 

 

9-а 9-б 9-в 9-г 

Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конфе-

ренциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Факультатив  «Решение математических за-

дач» 

1  1  

Факультатив  «Химия в задачах и упражнени-

ях» 

1 

Факультатив  «Экологическая безопасность 

человека» 

1 

Факультатив «Трудные случаи орфографии и 1 1 1 1 
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Общекультурное 

 

пунктуации» 

Факультатив  «Человек и общество» 1 

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Спортивное -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток., поездки в 

бассейн) 

Принят решением педсовета. Протокол №1  от  30.08. 2021 год 

План внеурочной деятельности для 6-а класса (кадетский класс).  2022 -2023  учебный год 
 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

             Общеинтеллектуаль-

ное 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям Вне расписания в соответствии с 

графиком мероприятий 

Кружок «Математика для увлеченных» 0,5 

Социальное Введение в профессию 1 

Общекультурное Подготовка к внеклассным мероприятиям  
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Духовно -нравственное Тематические классные часы 

 

 

1 

 

Спортивно -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и лыжные походы, выходы на каток, 

поездки в бассейн) 

 

1 раз в месяц 

 

    План внеурочной деятельности для 6-х классов.   2022-2023  учебный   год 
Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов  

 

 

6-б 

 

6-в 6-г 

Общеинтеллектуальное 

 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конфе-

ренциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «Математика для увлеченных» 0,5 

 

0,5 0,5 

Художественно-эстетическое  

Кружок  «Творческая мастерская» 

                                                     1 

Общекультурное Подготовка к внеклассным мероприятиям    
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Духовно -нравственное 

 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Спортивно -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и лыж-

ные походы, выходы на каток, поездки бас-

сейн) 

  

 

 

План внеурочной деятельности для 7-х классов.   2022-2023 учебный год 
 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации вне-

урочной деятельности 

Количество часов  
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7-а 7-б 7-в 7-г 

Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок «Магия математи-

ки» 

1 1 1 1 

       Духовно -нравственное 
Кружок «Истоки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

Спортивное -оздоровительное 

Подготовка к внеклассным 

мероприятиям 

Тематические классные ча-

сы 

Оздоровительные меропри-

ятия (пешие и лыжные по-

ходы, выходы на каток, по-

ездки в бассейн) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

План внеурочной деятельности для 8-х классов.       2022-2023 учебный год 
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Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятель-

ности 

Количество часов 

 

 

8-а 8-б 8-в 8-г 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Кружок « Развитие устной речи» 

 

1 

 

1 1 1 

Подготовка к внеклассным мероприяти-

ям 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 Духовно -нравственное 1 

 

1 1 1 

Спортивное -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток, по-

ездки в бассейн) 

 

План внеурочной деятельности для 9-х классов.          2022-2023  учебный год 
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Направление 

Внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности Количество часов 

 

 

9-а 9-б 9-в 9-г 

Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конфе-

ренциям 

Вне расписания в соответствии с графиком мероприятий 

Факультатив  «Химия в задачах и упражнени-

ях» 

1 

Факультатив  «Экологическая безопасность 

человека» 

1 

Факультатив «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

 Факультатив  «Человек и общество» 1 

Социальное                 Введение в профессию 1  

Духовно -нравственное Подготовка к внеклассным мероприятиям 

Тематические классные часы 

Экскурсии в музеи 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Спортивное -оздоровительное Оздоровительные мероприятия (пешие и 

лыжные походы, выходы на каток., поездки в 
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бассейн) 

                                                                                                       Принят решением педсовета. Протокол №1  от  30.08. 2022 год 

 

 

План внеурочной  

деятельности  

 2023 – 2024 учебный год 

Направления вне-

урочной деятельно-

сти 

Название рабочей 

программы 

Форма организации Вид деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

9-а 9-б 9-в 9-г 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся –9  классы 

Информационно-

просветительские за-

нятия патриотической, 

нравственной и эколо-

гической направлен-

ности 

«Разговоры о важ-

ном» 

Классный час Информационно-

просветительская 

1 1 1 1 

 

Реализация профори-

ентационного мини-

мума 

«Россия –мои гори-

зонты» 

Внеурочное занятие Информационно-

просветительская 

1 1 1 1 

РП воспитания Поездки и экскурсии 

на предприятия, ор-

ганизации, в музеи, 

встречи с представи-

телями профессий 

В соответ-

ствии с пла-

ном реализа-

ции ПМ, в 

том числе в  

осенние, ве-

В соответ-

ствии с пла-

ном реализа-

ции ПМ, в 

том числе в  

осенние, ве-

В соответ-

ствии с пла-

ном реализа-

ции ПМ, в 

том числе в  

осенние, ве-

В соответ-

ствии с пла-

ном реализа-

ции ПМ, в 

том числе в  

осенние, ве-
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сенние кани-

кулы 

 

сенние кани-

кулы 

 

сенние кани-

кулы 

 

сенние кани-

кулы 

 

Внеурочная деятель-

ность по формирова-

нию функциональной 

грамотности обучаю-

щихся  

«Решение матема-

тических задач» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Познавательная 1 1 1 1 

 

Внеурочная деятель-

ность по развитию 

личности, ее способ-

ностей, удовлетворе-

ния образовательных 

потребностей и инте-

ресов, самореализации 

обучающихся 

«Истоки» 

 

Кружок 

 

Информационно-

просветительская 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Внеурочная деятель-

ность, направленная 

на реализацию ком-

плекса воспитатель-

ных мероприятий 

РП воспитания Культурные и соци-

альные практики, 

занятия, активности   

Творческая 

 

                          В соответствии с графиком проведения ме-

роприятий 

Внеурочная деятель-

ность, направленная 

на организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

РП воспитания Организационные 

собрания, взаимо-

действие с родите-

лями по обеспече-

нию успешной реа-

лизации образова-

тельной программы 

Информационно-

просветительская 

1 раз в месяц 
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Внеурочная деятель-

ность, направленная 

на обеспечение благо-

получия обучающихся 

в пространстве школы 

 Беседы, тренинги Информационно-

просветительская 

1 раз в месяц 

Вариативная часть для обучающихся  

Внеурочная деятель-

ность по учебным 

предметам образова-

тельной программы 

«Человек и обще-

ство» 

Факультатив Познавательная 1 

«Химия в задачах и 

упражнениях» 

Факультатив Познавательная 1 

Внеурочная деятель-

ность по формирова-

нию функциональной 

грамотности обучаю-

щихся  

«Экологическая 

безопасность чело-

века» 

Факультатив Познавательная 1 

«В мире геогра-

фии» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Познавательная 1 
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Внеурочная деятель-

ность по развитию 

личности, ее способ-

ностей, удовлетворе-

ния образовательных 

потребностей и инте-

ресов, самореализации 

обучающихся 

Подготовка к 

олимпиадам, кон-

курсам 

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации учителей-

предметников 

Познавательная В соответствии с графиком проведения мероприятий 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Познавательная 1 

«Шахматы» Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Познавательная 1 

Внеурочная деятель-

ность по организации 

деятельности учени-

ческих сообществ 

РП воспитания Спортивный клуб  Спортивная В соответствии с планом работы объединений 

РП воспитания            РДДМ Информационно-

просветительская, 

творческая 

В соответствии с планом работы объединений 

РП воспитания Совет школы 

 

Информационно-

просветительская, 

творческая 

В соответствии с планом работы объединений 

РП воспитания Юнармейский отряд 

 

Информационно-

просветительская, 

творческая 

В соответствии с планом работы объединений  

Внеурочная деятель-

ность, направленная 

на организацию педа-

гогической поддержки 

обучающихся 

РП воспитания Проектирование ин-

дивидуальных обра-

зовательных марш-

рутов, работа тьюто-

ров, педагогов-

Коррекционно-

развивающая 

В соответствии с планом работы 
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психологов 

  

 

Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности в БОУ «Тарногская средняя школа» осуществляется по учебным четвертям. Режим рабо-

ты - 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 урока) - 20- минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключени-

ем обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допусти-

мой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются в  8.30 утра и заканчиваются не позднее 15 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством обя-

зательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

5-8-е классы 
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Четверть Период Учебных недель Каникулы 

Период Календарных дней 

I с 01.09.2023 

по 03.11.2023 

9 с 04.11.2023 

по 12.11.2023 

9 

II 13.11.2023 

по 27.12.2023 

6,5 с 28.12.2023 

по 10.01.2024 

14 

III с 11.01.2024 

по 22.03.2024 

10,5  с 23.03.2024 

по 31.03.2024 

9 

IV с 1.04.2024 

по 26.05.2024 

8 с 27.06.2024 

по 31.08.2024 

97 

Всего 34    127 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основное общее образование) 

 

Основные школьные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День  

знаний» 

5-9 кл. 1 сентября Педагог-организатор, зам. директора по ВР 
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Подъем Флага РФ и исполне-

ние Гимна РФ 

5-9 

кл. 

Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР, педагог- организатор, советники по 

воспитанию 

Мероприятия, посвящённые Дню  

солидарности в борьбе с террориз-

мом 

5-9 кл. сентябрь Кл.руководители 

Международный день распростра-

нения грамотности 

 

5-9 кл. 8 сентября Учителя русского языка и литературы 

Мероприятия, посвященные дням 

воинской славы (победным дням) 

России 

5-9 кл. В течение года Учителя истории, кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые  

100-летию со дня рождения парти-

занки Зои Космодеиьянской. 

5-9 кл. 13 сентября Учителя истории, кл.руководители 

Легкоатлетический кросс 5-9 кл. сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

5-9 кл. октябрь Кл.руководители, педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

5-9 кл. 5 октября Педагог-организатор, актив школы 

Спортивные соревнования, посвя-

щённые Дню отца в России. 

5 кл. 15 октября Учителя физкультуры, руководитель школьного спортклуба 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 кл. 16 октября Учителя биологии, физики 

День памяти Героя России Сергея 

Преминина 

5-9 кл. 18 октября Кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню школьных биб-

5-9 кл. октябрь Школьный библиотекарь 
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лиотек 

Всероссийский урок безопасности 

школьников   в сети  «Интернет»   

5-9 кл. октябрь Кл.руководители, учителя информатики 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

5-9 кл. 4 ноября Кл.руководители, советники по воспитанию 

Мероприятия, посвященные  Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России. 

5-9  кл. 8 ноября Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню 

матери 

5-9 кл. ноябрь Кл.руководители, педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые Дню 

государственного герба РФ 

5-9 кл. ноябрь Кл.руководители, советники по воспитанию 

Мероприятия, посвященные  

Дню неизвестного солдата  

5-9 кл. 3 декабря Кл.руководители, учителя истории 

Мероприятия, посвящённые  

Международному дню инвалидов 

5-9 кл. 3 декабря Советники по воспитанию 

Мероприятия, посвящённые 

 Международному дню художника 

5-9 кл. 6 декабря Учитель ИЗО 

Мероприятия, посвящённые Дню 

 Героев Отечества  

5-9 кл. 9 декабря Кл.руководители, учителя истории, руководитель школьно-

го музея 

Классные часы, посвященные Дню 

прав человека и Дню Конституции 

Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Мы-

граждане России!» 

5-9кл. 12 декабря Кл.руководители, советники по воспитанию 

Всероссийская акция «Час кода». 9 кл. декабрь Учителя информатики 



618 
 
 

 

Тематический урок информатики 

Мероприятия, посвящённые празд-

нованию Нового года 

5-9 кл. декабрь Педагог-организатор зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Муниципальная краеведческая 

олимпиада «Мир через культуру» 

8-9 кл. январь Учителя-предметники 

Мероприятия, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 кл. Январь Кл.руководители, учителя истории, советники по воспита-

нию 

Мероприятия, посвящённые Ста-

линградской битве 

5-9 кл. февраль Кл.руководители, учителя истории 

Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки 

5-9 кл. 8 февраля Кл.руководители, учителя-предметники 

Личное первенство по лыжным гон-

кам «Юный  лыжник» 

5-9 кл. февраль Учителя физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Оте-

чества   

5-9 кл. 15 февраля Кл.руководители, педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню родного языка 

5-9 кл. февраль Учителя русского языка и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества 

5-9 кл. 23 февраля Кл.руководители,  педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Меж-

дународному женскому дню 

5-9 кл. 8 марта Кл.руководители педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9 кл. март Кл.руководители, советники по воспитанию 

Мероприятия, посвященные дням 5-9 кл. март-июнь Кл.руководители, учителя биологии, химии, географии 



619 
 
 

 

защиты от экологической опасности 

Всероссийская неделя  детской и 

юношеской книги 

5-9 кл. март Кл.руководители, библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и  юношества 

5-9 кл. март Учителя музыки 

Мероприятия, посвящённые Все-

мирному дню театра 

5-9 кл. 27 марта Педагог-организатор, руководитель школьного театра 

Урок Здоровья 5-9 кл. апрель Кл.руководители, учителя физкультуры 

 Мероприятия, посвященные  

 Дню космонавтики.  

5-9 кл. 12 апреля Кл.руководители, педагог-организатор, советники по вос-

питанию 

Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти о геноциде советского наро-

да нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной вой-

ны 

9 кл. апрель Кл.руководители, учителя истории 

Мероприятия, посвященные  

Дню участников ликвидации по-

следствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих ава-

рий и катастроф  

5-9 кл. 26 апреля Кл. руководители, педагог-организатор, советники по вос-

питанию 

Областные  патриотические  акции  

«Вахта памяти», «Долг памяти: ве-

теран живет рядом» 

5-9 кл. апрель-май Педагог-организатор, зам. директора по ВР, советники по 

воспитанию 

Областная акция «Георгиевская 

лента» 

5-9 кл. май Педагог-организатор, советники по воспитанию 

Тематические мероприятия, при-

уроченные к Дню Победы советско-

5-9 кл. май Педагог-организатор, зам. директора по ВР,  
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го народа  в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 г.г. 
кл. руководители, советники по воспитанию 

Мероприятия, посвященные  Меж-

дународному дню семьи. 

5-9 кл. 5 мая Кл. руководители, советники по воспитанию 

Мероприятия, посвященные  Дню 

детских общественных организаций 

России. 

5-9 кл. 19 мая  Педагог-организатор зам. директора по ВР  

кл. руководители,  советники по воспитанию 

Мероприятия, посвященные, 

 Всемирному дню славянской пись-

менности и культуры 

5-9 кл. май Учителя русского языка и литературы 

Церемония последнего звонка 9 кл. май Педагог-организатор зам. директора по ВР  

кл. руководители 

Выпускные вечера 9 кл. июнь Кл. руководители 

родительские комитеты классов 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 Первая неделя 

сентября 

Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной 

работы  классов на 2023-2024 

учебный год 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 
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Планирование индивидуальной 

работы с учащимися: активом 

класса, группой риска, обучаю-

щимися с ОВЗ 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение  кл. часов. 5-9 раз в неделю Классные руководители 

Организация занятости учащихся 

во 

внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП  

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка планирования воспита-

тельной 

работы с классами на 2023-2024 

учебный год 

5-9 с 16 сентября Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 ноябрь Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 март Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной рабо-

те 

5-9 март Замдиректора по ВР 
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Анализ ВР с классом за 

уч. год 

5-9 До 15 июня Классные руководители 

Организация летней занятости 

учащихся 

5-9 Май-июнь Классные руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители  

5-х – 9-х классов 

«Герои Вологодчины» 5-9 0,5 Кормашова О.И., 

Бакшеева  И.В. 

«Россия –мои горизонты» 6-9 1 Гнутова А.И., 

Русинова И.Н., 

Пешкова Т.В., 

Чахутина А.М., 

Исакова Н.А., 
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Пешкова С.А., 

Математика для увлеченных 5 кл. 0,5 Силинская  Т.М., 

Ефремова Т.М. 

«Истоки» 5 кл. 0,5 Жданова Н.В., 

Погожева Л.А., 

Исакова Н.А., 

Юшманова В.И., 

Силинская Ю.П. 

Творческая мастерская  5-6 кл. 1 Пешкова Т.В. 

Математика для увлеченных 6 кл. 0,5 Головина О.И., 

Матерухина Н.Н. 

«Истоки» 6 кл. 0,5 Головина О.И., 

Зыкова Л.А., 

Дружининская И.Н., 

Пешкова С.А. 

ОДНКНР 6 кл. 1 Кормашова О.И., 

Волейбол 

 

9 кл. 1 Жорникова Т.Д., 
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«Истоки» 7 кл. 0,5 Ведрова О.Ю., Гнутова А.И., 

Матерухина Н.Н., 

Чахутина А.М., 

Попова С.А. 

«Развитие устной речи» 8 кл. 1 Ведрова О.Ю.,  Гнутова А.И., 

Зыкова М.Н 

«Истоки» 8 кл. 0,5 Зыкова М.Н., 

Тарханова В.В., Попова Л.В.,  

Тарханова М.Р. 

«Человек и общество» 9 кл. 1 Попова Л.В., 

«Экологическая безопасность 

 человека» 

9 кл. 1 Каторина Н.П.. 

«Химия в задачах и упражнениях» 9 кл. 1 Вахнева С.А., 

 «Город мастеров» 9-д 1 Корепанова А.Н. 

 

Взаимодействие с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
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Проведение классных родительских 

собраний, выборы родительских 

комитетов  

5-9 кл. сентябрь Кл. руководители 

Организационное собрание роди-

тельского комитета школы 

5-9 кл. октябрь Зам. директора по ВР 

Проведение общешкольных роди-

тельских собраний с приглашением 

специалистов 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Организация тематических роди-

тельских собраний по вопросам вы-

бора обучающимися сферы дея-

тельности, профессии, специально-

сти 

9 кл. В течение года Классные руководители, педагоги-психологи, социальные 

педагоги  

Привлечение родителей к организа-

ции и проведению профориентаци-

онных мероприятий 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Информирование родителей о  

проведении Дней  открытых дверей 

в образовательных  

учреждениях области; 

 

9 кл. В течение года Классные руководители 

Информирование родителей об  

учебных заведениях области и 

условиях поступлениях в них через 

родительские онлайн-группы и  

сайт школы 

9 кл. В течение года Кл. руководители 

Раздел «Информация для 

родителей» на сайте школы: 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по ВР 
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по социальным вопросам, 

профориентации, безопас-

ности, психологического 

благополучия, профилакти-

ки вредных привычек и пра-

вонарушений и т.д. 

Организация индивидуальных кон-

сультаций для родителей обучаю-

щихся по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии 

9 кл. В течение года Педагоги-психологи 

Родительский рейд по проверке ор-

ганизации школьного питания 

5-9 кл. Февраль Родительский комитет школы 

Участие в организации и проведе-

нии выпускных вечеров 

9 кл. июнь Родительские комитеты классов 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Осенние походы на природу 5-9 кл. сентябрь Кл. руководители 

Экскурсии в библиотеку 5-9 кл. сентябрь-май (по 

инд. графику) 
Кл. руководители 

Экскурсии в МТНК 5-9 кл. сентябрь-май (по 

инд. графику) 
Кл. руководители 
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Экскурсии в ЦТНК 5-9 кл. сентябрь-май (по 

инд. графику) 
Кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных кабине-

тов 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Озеленение школьной и пришколь-

ной территории 

5-9 кл. В течение года Зав. УОУ 

Трудовые десанты по уборке терри-

тории школы и села 

5-9 кл. Май Зав. УОУ 

Оформление пространства конкрет-

ных школьных событий (праздни-

ков, вечеров отдыха и т.д.) 

5-9 кл. В течение года Актив школы, 

 педагог-организатор 

Оформление интерьера школьных 

помещений (рекреаций, коридоров, 

лестничных пролётов и т.д.) 

5-9 кл. В течение года Актив школы, 

 педагог-организатор 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Выставка фотоколлажей «МЫ – в 

«Движении первых!»» 

5-9 апрель Советники по воспитанию 

Самоуправление 
  

Классы  
Ориентировочное 

время 
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Дела, события, мероприятия проведения Ответственные 

Организационное собрание актива  

Школы (ученического Совета шко-

лы) 

5-9 кл. сентябрь Педагог-организатор 

День единых действий: выборы 

председателя ученического Совета 

школы 

5-9 кл. октябрь Педагог-организатор 

Заседания  школьного ученического 

Совета школы 

5-9 кл. в течение года Педагог-организатор 

Организация и подготовка празд-

ничных мероприятий (по отдельно-

му плану) 

5-9 кл. в течение года Педагог-организатор 

Организация и проведение различ-

ных акций (по отдельному плану) 

5-9 кл. в течение года Педагог-организатор 

Ведение страницы группы школы в 

социальных сетях 

9 кл. в течение года Ученический Совет школы 

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Неделя безопасности 

-урок безопасности дорожного дви-

жения 

-акция «Безопасный путь в школу» 

(пропаганда безопасности несовер-

5-9 кл. 2-8 сентября Кл. руководители 
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шеннолетних по пути следования в 

образовательные организации и об-

ратно, просветительские  мероприя-

тия по использованию светоотра-

жающих элементов), 

Инструктажи по безопасному пове-

дению обучающихся (на воде, при 

гололёде, в тёмное время суток, при 

ледоходе, во время экскурсий и т.д.) 

5-9 кл. В течение года Классные руководители 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя  «Будущее в моих руках» 

5-9 кл. октябрь Кл. руководители, соц. педегог 

Неделя профилактики заражения 

ВИЧ «Здоровая семья» 

8-9 кл. ноябрь Кл. руководители, соц. педагог 

Неделя профилактики наркозависи-

мости «Независимое детство» 

7-9 кл. февраль Кл. руководители, соц. педагог 

Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые 

легкие» 

5-9 кл. май Кл. руководители, соц. педагог 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с террориз-

мом   

5-9 кл. 3 сентября Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню толерантности 

(профилактика экстремизма) 

5-9 кл.       16 ноября Кл. руководители 

Мероприятия по профилактике суи-

цидального поведения подростков 

7-9 кл. В течение года Педагоги-психологи, соц. педагоги 

Мероприятия по профилактике про-

явления коррупции 

7-9 кл. Декабрь, 

февраль 
Кл. руководители 



630 
 
 

 

Мероприятия по профилактике про-

явлений экстремизма и терроризма 

5-9 кл. Октябрь, декабрь, 

март, май 
Кл. руководители 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Совместные мероприятия с соци-

альными партнёрами (ДДТ, школа 

искусств, ЦКР, детская и взрослая 

библиотеки, музеи и т.д.) 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Встречи со студентами различных 

учебных заведений (колледжей и 

лицеев) 

9 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

Единый день профориентации 5-9 кл. ноябрь Кл. руководители 

Видеоурок по профориентации 

«Знакомство с профессиями в сфере 

сохранения культурного наследия» 

7-9 кл. октябрь Кл. руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ»,  

«Шоу профессий» (всероссийские 

открытые уроки по профориента-

ции) 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 
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Знакомство с сайтом " Компас 

ПРО" 

8-9 кл. В течение года Кл. руководители, педагог-психолог 

Конкурс творческих профориента-

ционных проектов «Шаг в буду-

щее» 

9 кл. ноябрь Кл. руководители 

Размещение информации об учеб-

ных заведениях и условиях поступ-

ления в них в классных онлайн-

группах в ВК и на сайте школы 

9 кл. В течение года Кл. руководители 

Проведение ежемесячных классных 

часов по профориентации 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Организация экскурсий на предпри-

ятия района 

5-9 кл. В течение года Кл.руководители 

Индивидуальные консультации для 

школьников по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии. 

8-9 кл. В течение года Педагог-психолог 

Встречи обучающихся с представи-

телями учебных заведений (по воз-

можности) 

9 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

Посещение учебных заведений об-

ласти, дней открытых дверей (в т.ч. 

в онлайн формате) 

9 кл. В течение года Кл. руководители 

Урок Цифры 5-9 кл. Февраль Учителя информатики 
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Акция «Мои профессиональные 

ориентиры» 

5-9 кл. Апрель Кл. руководители 

Мониторинг профессиональных 

намерений обучающихся  

9 кл. Апрель Кл. руководители 

Оформление информационного 

стенда по профориентации 

8-9 кл. В течение года Педагог-организатор 

 

Детские общественные объединения 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Юнармия (по индивидуальному 

плану) 

7-9 кл. В течение года Тарханова М.Р. 

РДДМ (по индивидуальному плану) 5-9 кл. В течение года Советник по воспитанию 

 Бакшеева И.В 

ЮИД (по индивидуальному плану) 5 кл. В течение года Кормашова Д.А. 

 

Дополнительное образование 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Дополнительная программа 

«Развитие интеллектуальных уме-

5 кл. В течение года 

1 час в неделю 
Силинская Т.М., 
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ний» Ефремова Т.М. 

 

Дополнительная программа 

«Развитие интеллектуальных  

умений» 

6 кл. В течение года 

1 час в неделю 
Головина О.И.,  

Матерухина Н.Н. 

Дополнительная программа 

«За страницами учебника  

математики» 

8 кл. В течение года 

1 час в неделю 
Тарханова В.В., 

Матерухина Н.Н. 

Дополнительная программа 

 «Решение математических задач» 

9 кл. В течение года 

1 час в неделю 
Силинская М.М.,  

Тарханова В.В. 

Дополнительная программа 

«Шахматы» 

5-9 кл. В течение года 

2 часа в неделю 
Кузнецов Ю.В. 

Дополнительная программа «В ми-

ре географии» 

9 кл. В течение года 

1 час в неделю 
Ежова О.В. 

Дополнительная программа «Осно-

вы алгоритмизации и программиро-

вания» 

9 кл. В течение года 

1 час в неделю 
Кочкин Е.В. 

Дополнительная программа 

«Юнармейцы» 

5,8,9 кл. В течение года 

1 час в неделю 
Тарханова М.В. 

Дополнительная программа 

(спортивная секция «Волейбол») 

7 кл. В течение года 

2 часа в неделю 
Кузьмина Е.Р. 

Дополнительная программа 

(спортивная секция «Футбол») 

7 кл. В течение года 

2 часа в неделю 
Кузьмина Е.Р. 
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Дополнительная программа 

(спортивная секция) 

«Волейбол» 

6 кл. В течение года 

2 часа в неделю 

Жорникова Т.Д. 

Дополнительная программа 

«Юнармейцы» 

6 кл. В течение года 

2 часа в неделю 

Жорникова Т.Д. 

Дополнительная программа «Твор-

ческая мастерская: сделай сам» 

5-6 кл. В течение года 

2 часа в неделю 
Фирсов С.К. 

Дополнительная программа «Путе-

шествие по Вологодской области» 

9-д В течение года 

1 час в неделю 
Корепанова А.Н. 

Школьные медиа 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного медиацентра) 

Школьный музей  

(согласно индивидуальному плану руководителя школьного музея) 

Школьный спортивный клуб 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного спортивного клуба) 

Школьный театр 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного театра) 

Добровольческая деятельность 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного волонтёрского отряда) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основное общее образование) 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День  

знаний» 

5-9 кл. 1 сентября Педагог-организатор, зам. директора по ВР 

Мероприятия к 210-летию со дня Бо-

родинского сражения 

5-9 кл. сентябрь Учителя истории, кл.руководители 

Международный день распростране-

ния грамотности 

 

5-9 кл. 8 сентября Учителя русского языка и литературы 

Мероприятия, посвященные дням во-

инской славы (победным дням) Рос-

сии 

5-9 кл. В течение года Учителя истории, кл.руководители 

Легкоатлетический кросс 5-9 кл. сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню по-

жилого человека 

5-9 кл. октябрь Кл.руководители, педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

5-9 кл. 5 октября Педагог-организатор, актив школы 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 кл. 16 октября Учителя биологии, физики 
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День памяти Героя России Сергея 

Преминина 

5-9 кл. 18 октября Кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Между-

народному дню школьных библиотек 

5-9 кл. октябрь Кл.руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников   в сети  «Интернет»   

5-9 кл. октябрь Кл.руководители, учителя информатики 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

5-9 кл. 4 ноября Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню па-

мяти погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

5-9  кл. 8 ноября Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню ма-

тери 

5-9 кл. ноябрь Кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню гос-

ударственного герба РФ 

5-9 кл. ноябрь Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные  

Дню неизвестного солдата  

5-9 кл. 3 декабря Кл.руководители, учителя истории 

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Мы-граждане 

России!» 

5-9 кл. 12 декабря Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню  

Героев Отечества 

5-9 кл. декабрь Кл.руководители, учителя истории 

Всероссийская акция «Час кода». Те-

матический урок информатики 

9 кл. декабрь Учителя информатики 

Мероприятия, посвящённые праздно-

ванию Нового года 

5-9 кл. декабрь Педагог-организатор зам. директора по ВР 

кл. руководители 
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Муниципальная краеведческая олим-

пиада «Мир через культуру» 

8-9 кл. январь Учителя-предметники 

Мероприятия, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 кл. Январь Кл.руководители, учителя истории 

Мероприятия, посвящённые Сталин-

градской битве 

5-9 кл. февраль Кл.руководители, учителя истории 

Мероприятия, посвященные Дню рос-

сийской науки 

5-9 кл. 8 февраля Кл.руководители, учителя-предметники 

Личное первенство по лыжным гон-

кам «Юный  лыжник» 

5-9 кл. февраль Учителя физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню па-

мяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества   

5-9 кл. 15 февраля Кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Между-

народному дню родного языка 

5-9 кл. февраль Учителя русского языка и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню за-

щитников Отечества 

5-9 кл. 23 февраля Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные Между-

народному женскому дню 

5-9 кл. 8 марта Кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню вос-

соединения Крыма с Россией 

5-9 кл. март Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные дням за-

щиты от экологической опасности 

5-9 кл. март-июнь Кл.руководители, учителя биологии, химии, географии 

Всероссийская неделя  детской и 

юношеской книги 

5-9 кл. март Кл.руководители, библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и  юношества 

5-9 кл. март Учителя музыки 
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Урок Здоровья 5-9 кл. апрель Кл.руководители, учителя физкультуры 

 Мероприятия, посвященные  

 Дню космонавтики.  

5-9 кл. 12 апреля Кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню па-

мяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 кл. апрель Кл.руководители, учителя истории 

Мероприятия, посвященные  

Дню участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и ката-

строф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф  

5-9 кл. 26 апреля Кл. руководители 

Областные  патриотические  акции  

«Вахта памяти», «Долг памяти: вете-

ран живет рядом» 

5-9 кл. апрель-май Педагог-организатор, зам. директора по ВР 

Областная акция «Георгиевская лен-

та» 

5-9 кл. май Педагог-организатор 

Тематические мероприятия, приуро-

ченные к Дню Победы советского 

народа  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

5-9 кл. май Педагог-организатор, зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

Мероприятия, посвященные  Между-

народному дню семьи. 

5-9 кл. 5 мая Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню 

детских общественных организаций 

России. 

5-9 кл. 19 мая  Педагог-организатор зам. директора по ВР  

кл. руководители 

Мероприятия, посвященные, 

 Всемирному дню славянской пись-

5-9 кл. май Учителя русского языка и литературы 
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менности и культуры 

Церемония последнего звонка 9 кл. май Педагог-организатор зам. директора по ВР  

кл. руководители 

Выпускные вечера 9 кл. июнь Кл. руководители 

родительские комитеты классов 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Математика для увлеченных 5 кл. 0,5 Головина О.И. 

Матерухина Н.Н. 

Творческая мастерская  5 кл. 1 Пешкова Т.В. 

Математика для увлеченных 6 кл. 0,5 Матерухина Н.Н., 

Силинская М.М.,  

Владимирова Н.И., 

Головина О.И. 

Творческая мастерская  6 кл. 1 Пешкова Т.В. 

Введение в профессию 6-а 1 Сотрудники полиции 

Магия математики 7 кл. 1 Тарханова В.В., 

Матерухина Н.Н. 

Истоки 7 кл. 0,5 Пешкова Е.В, 
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Тарханова В.В., 

Зыкова М.Н.,  

Попова Л.В. 

Развитие устной речи 8 кл. 1 Силинская О.А., 

Попова Т.С., 

Жданова Н.В. 

Химия в задачах и упражнениях 9 кл. 1 Зыкова Л.А. 

Экологическая безопасность человека 9 кл. 1 Копеина Т.С. 

Трудные случаи орфографии и пунк-

туации 

9 кл. 1 Зыкова М.Н.,  

Жданова Н.В.,  

Молчанова Н.В. 

Человек и общество 9 кл. 1 Погожева Л.А. 

Твой профессиональный выбор 9 кл. 0,5 Нимистюк К.Л. 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Осенние походы на природу 5-9 кл. сентябрь Кл. руководители 

Экскурсии в библиотеку 5-9 кл. сентябрь-май (по 

инд. графику) 

Кл. руководители 

Экскурсии в МТНК 5-9 кл. сентябрь-май (по 

инд. графику) 

Кл. руководители 

Экскурсии в ЦТНК 5-9 кл. сентябрь-май (по 

инд. графику) 

Кл. руководители 

Предметно-эстетическая среда 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время 

проведения 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Озеленение школьной и пришкольной 

территории 

5-9 кл. В течение года Зав. УОУ 

Трудовые десанты по уборке терри-

тории школы и села 

5-9 кл. Май Зав. УОУ 

Оформление пространства конкрет-

ных школьных событий (праздников, 

вечеров отдыха и т.д.) 

5-9 кл. В течение года Актив школы, 

 педагог-организатор 

Оформление интерьера школьных 

помещений (рекреаций, коридоров, 

лестничных пролётов и т.д.) 

5-9 кл. В течение года Актив школы, 

 педагог-организатор 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний, выборы родительских ко-

митетов  

5-9 кл. сентябрь Кл. руководители 

Организационное собрание родитель-

ского комитета школы 

5-9 кл. октябрь Зам. директора по ВР 

Проведение общешкольных роди-

тельских собраний с приглашением 

специалистов 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Организация тематических родитель- 9 кл. В течение года Классные руководители, педагог-психолог 
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ских собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности 

Привлечение родителей к организа-

ции и проведению профориентацион-

ных мероприятий 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Информирование родителей о прове-

дении  

Дней  открытых дверей в образова-

тельных  

учреждениях области; 

 

9 кл. В течение года Классные руководители 

Информирование родителей об учеб-

ных  

заведениях области и условиях по-

ступлениях в них через родительские 

онлайн-группы и  

сайт школы 

9 кл. В течение года Кл. руководители 

Организация индивидуальных кон-

сультаций для родителей обучающих-

ся по вопросам склонностей, способ-

ностей, дарований и иных индивиду-

альных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе вы-

бора ими профессии 

9 кл. В течение года Педагог-психолог 

Родительский рейд по проверке орга-

низации школьного питания 

5-9 кл. Февраль Родительский комитет школы 

Участие в организации и проведении 9 кл. июнь Родительские комитеты классов 



644 
 
 

 

выпускных вечеров 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационное собрание актива  

Школы (ученического Совета школы) 

5-9 кл. сентябрь Педагог-организатор 

День единых действий: выборы пред-

седателя ученического Совета школы 

5-9 кл. октябрь Педагог-организатор 

Заседания  школьного ученического 

Совета школы 

5-9 кл. в течение года Педагог-организатор 

Организация и подготовка празднич-

ных мероприятий (по отдельному 

плану) 

5-9 кл. в течение года Педагог-организатор 

Организация и проведение различных 

акций (по отдельному плану) 

5-9 кл. в течение года Педагог-организатор 

Ведение страницы группы школы в 

социальных сетях 

9 кл. в течение года Ученический Совет школы 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Встречи со студентами различных 

учебных заведений (колледжей и ли-

9 кл. В течение года Зам. директора по ВР 
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цеев) 

Единый день профориентации 5-9 кл. ноябрь Кл. руководители 

Видеоурок по профориентации «Зна-

комство с профессиями в сфере со-

хранения культурного наследия» 

7-9 кл. октябрь Кл. руководители 

Участие в работе всероссийских про-

фориентационных проектов «ПроеК-

ТОриЯ»,  

«Шоу профессий» (всероссийские 

открытые уроки по профориентации) 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Знакомство с сайтом " Компас ПРО" 8-9 кл. В течение года Кл. руководители, педагог-психолог 

Конкурс творческих профориентаци-

онных проектов «Шаг в будущее» 

9 кл. ноябрь Кл. руководители 

Размещение информации об учебных 

заведениях и условиях поступления в 

них в классных онлайн-группах в ВК 

и на сайте школы 

9 кл. В течение года Кл. руководители 

Проведение ежемесячных классных 

часов по профориентации 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

Организация экскурсий на предприя-

тия района 

5-9 кл. В течение года Кл.руководители 

Индивидуальные консультации для 

школьников по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии. 

8-9 кл. В течение года Педагог-психолог 

Встречи обучающихся с представите- 9 кл. В течение года Зам. директора по ВР 
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лями учебных заведений (по возмож-

ности) 

Посещение учебных заведений обла-

сти, дней открытых дверей (в т.ч. в 

онлайн формате) 

9 кл. В течение года Кл. руководители 

Урок Цифры 5-9 кл. Февраль Учителя информатики 

Акция «Мои профессиональные ори-

ентиры» 

5-9 кл. Апрель Кл. руководители 

Мониторинг профессиональных 

намерений обучающихся  

9 кл. Апрель Кл. руководители 

Оформление информационного стен-

да по профориентации 

8-9 кл. В течение года Педагог-организатор 

 

Профилактика и безопасность 

 

Неделя безопасности 

-урок безопасности дорожного дви-

жения 

-акция «Безопасный путь в школу» 

(пропаганда безопасности несовер-

шеннолетних по пути следования в 

образовательные организации и об-

ратно, просветительские  мероприя-

тия по использованию светоотража-

ющих элементов), 

5-9 кл. 2-8 сентября Кл. руководители 

Инструктажи по безопасному поведе-

нию обучающихся (на воде, при голо-

лёде, в тёмное время суток, при ледо-

5-9 кл. В течение года Классные руководители 
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ходе, во время экскурсий и т.д.) 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя  «Будущее в моих руках» 

5-9 кл. октябрь Кл. руководители, соц. педегог 

Неделя профилактики заражения ВИЧ 

«Здоровая семья» 

8-9 кл. ноябрь Кл. руководители, соц. педагог 

Неделя профилактики наркозависи-

мости «Независимое детство» 

7-9 кл. февраль Кл. руководители, соц. педагог 

Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые 

легкие» 

5-9 кл. май Кл. руководители, соц. педагог 

Мероприятия, посвященные Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом   

5-9 кл. 3 сентября Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Между-

народному дню толерантности (про-

филактика экстремизма) 

5-9 кл.       16 ноября Кл. руководители 

Мероприятия по профилактике суи-

цидального поведения подростков 

7-9 кл. В течение года Педагоги-психологи, соц. педагоги 

Мероприятия по профилактике про-

явления коррупции 

7-9 кл. Декабрь, 

февраль 

Кл. руководители 

Мероприятия по профилактике про-

явлений экстремизма и терроризма 

5-9 кл. Октябрь, де-

кабрь, март, май 

Кл. руководители 

Социальное партнёрство 

Совместные мероприятия с социаль-

ными партнёрами (ДДТ, школа искус-

ств, ЦКР, детская и взрослая библио-

теки, музеи и т.д.) 

5-9 кл. В течение года Кл. руководители 

 

Детские общественные объединения 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Юнармия (по индивидуальному пла-

ну) 

9 кл. В течение года Тарханова М.Р. 

Волонтёрский отряд 8-9 кл. В течение года Юрова М.В. (педагог-организатор) 

РДШ 5-9 кл. В течение года Юрова М.В. 

Школьные медиа 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного медиацентра) 

Школьный музей  

(согласно индивидуальному плану руководителя школьного музея) 

Школьный спортивный клуб 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного спортивного клуба) 

Школьный театр 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного театра) 

Добровольческая деятельность 

 (согласно индивидуальному плану руководителя школьного волонтёрского отряда) 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования БОУ «Тарногская средняя школа» укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инно-

вационной профессиональной деятельности, укомплектовано медицинскими работника-

ми, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

БОУ «Тарногская средняя школа»  

Сведения о руководителях образовательной организации 

№ Должность Фамилия Имя 

Отчество  

Курируемое направ-

ление и виды дея-

тельности, предметы 

Образование Стаж Квалификационная 

категория 

Адм. Пед. Адм. Пед. 

1 Директор Дердяй Вален-

тина Олеговна 

обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

 

высшее 
ВГПИ,  учи-

тель русского 

языка и ли-

тературы 

1991 г. 

 19 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2 Заместитель 

директора по 

УМР 

Владимирова 

Наталья Ива-

новна 

координирует рабо-

ту преподавателей, 

воспитателей, раз-

работку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции об-

разовательного 

процесса. Осу-

ществляет контроль 

за качеством обра-

зовательного про-

цесса.  
 

Высшее 

ВГПИ,  учи-

тель  матема-

тики,  физи-

ки. 

1993 г. 

13 29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выс-

шая  

3 Заместитель 

директора по 

УР 

Попова Свет-

лана Алексе-

евна 

координирует рабо-

ту преподавателей, 

воспитателей, раз-

работку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции об-

Высшее 

ВГПИ, учи-

тель биоло-

гии_- химии 

1988 г. 

20 34 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выс-

шая  
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разовательного 

процесса. Осу-

ществляет контроль 

за качеством обра-

зовательного про-

цесса.  
 

4 Заместитель 

директора по 

ВР 

Доросевич 

Наталия Ген-

надьевна 

Координирует рабо-

ту учителей выпол-

няющих функции 

классного руково-

дителя (воспитате-

ля). Осуществляет 

контроль за каче-

ством воспита-

тельного процесса, 

работой кружков. 

Организует воспи-

тательную, методи-

ческую, культурно-

массовую, внеклас-

сную работу. Ока-

зывает помощь обу-

чающимся  в прове-

дении культурно-

просветительских и 

оздоровительных 

мероприятий.  
 

Высшее 

ВГПУ,  учи-

тель русского 

языка и ли-

тературы 

1998 г. 

13 28 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выс-

шая  

5 Заместитель 

директора по 

УВР 

Попова Лари-

са Михайлов-

на 

координирует рабо-

ту преподавателей  

начальной школы, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции об-

разовательного 

процесса. Осу-

ществляет контроль 

за качеством обра-

зовательного про-

цесса.  

 

Высшее, 

ЧГПИ, учи-

тель  

начальных 

классов. 

1994 г. 

10 28 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выс-

шая  

 Заместитель 

директора по 

АХР 

Толстобров 

Иван Михай-

лович 

управляет 

хозяй-

ственной 

деятель-

ностью 

школы и 

младшим 

обслужи-

вающим 

персона-

лом  

-  Установ-

лено соот-

ветствие  

занимае-

мой 

должно-

сти  

-  Высшее     
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отвечает 

за инвета-

ризацию, 

энергохо-

зяйство, 

водохо-

зяй-ство, 

канализа-

цию, 

отопле-

ние, арен-

ду поме-

щений, за 

подго-

товку 

школы к 

началу 

нового 

учебного 

года, к 

зиме,  

отвечает 

за провер-

ку догово-

ров со 

сторон-

ними ор-

ганизаци-

ями, обес-

печиваю-

щими 

деятель-

ность 

школы,  

контроли-

рует и 

рас-ходует 

в соответ-

ствии с 

законода-

тельством 

все сред-

ства по 

смете 

расходов,  

младшего 

обслужи-

вающего 

персонала 
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№ ФИО Дата 

рождения 

Образование 

по диплому 

(специальность 

и квалифика-

ция) 

Основной 

предмет 

(кол-во ча-

сов) 

Допол-

нитель-

ный 

предмет 

(кол-во 

часов) 

Вне-

уроч-

ная 

деят-

ть 

(кол-

во 

часов) 

Доп. 

образ. 

(кол-

во 

часов) 

Обуче-

ние на 

дому 

(кол-во 

часов) 

Обуче-

ние 

детей с 

ОВЗ 

ЗПР+ 

УО+ 

Катего-

рия 

(дата 

получе-

ния) 

Курсы за по-

следние три 

года 

(по каждому 

предмету) 

Награждения 

(все уровни, с 

годами) 

Стаж 

(об-

щий и 

педа-

гоги-

че-

ский,  

адми-

ни-

стра-

тив-

ный ) 

адрес, 

теле-

фонэлек-

тронная 

почта 

Допол-

нения 

(если 

имеют-

ся) 

Воз-

мож-

ность 

рабо-

ты на 

ОГЭ 

ЕГЭ 

Администрация-5  
1 Дердяй Валентина 

Олеговна 

21.10. 

1969 

Высшее, русский 

язык и литерату-
ра, учитель 

русского языка и 

литературы, 
ВГПИ, 1991 

Директор  -  - - -  -  - Упр, 2018; 

ОВЗ, 2018 
 

 

Почетная грамота 

Главы района, 
2019г. 

Благодарность 

Департамента 
образования, 

2019г.  

29/17/ 

11 

с.Тарногск

ий Горо-
док,  

ул.Красная

, д.67, кв.2 
der-

di-

ai.valentina
@ 

yandex.ru 

  

2 Владимирова Ната-
лья Ивановна  

02.11. 
1971 

Высшее, матема-
тика, учителя 

математики и 

физики 
ВГПИ, 1993 

Математика 
17 

 

 

 3   ЗПР+ Высшая  
27.02.18 

Упр-2018,2019 
М.-2018 

ОГЭ-2020 

Почетный работ-
ник общего обра-

зования РФ 2012, 

Почетная грамота 
ДО 2011, 

Ценный подарок 

Губернатора ВО 
2017 

27/27/ 
11 

.Тарногски
й Городок,  

Ул.Мостов

ая, д.18, 
кв.2 

Nataljavla-

dimirova20
15@yandex

.ru 

 

Замести-
тель 

директо-

ра по 
УМР 

- 

3 Доросевич Наталия 
Геннадьевна 

16.06. 
1972 

Высшее, русский 
язык и литерату-

ра, учитель 

русского языка и 

литературы, 

ВГПУ, 1998 

Русский язык и 
литература 

16,5 

 1   ЗПР+ Высшая,  
25.11. 

2015 

Упр. 2018, 
Русский язык и 

литература 2019, 

ОГЭ,2020 

 

 
 

Почётная грамота 
Министерства 

образования и 

науки 2016, 

Благодарность 

Главы 2019. 

26,5/ 
26, 5/ 

11 

с.Тарногск
ий Горо-

док,  

ул.Заболот

ная, д.3  

8(921)2584
827 

dorosevitch

Класс-
ное 

руковод-

ство 

10-а 

Замести-
тель 

директо-

- 
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2012@ 

yandex.ru 

ра по ВР 

4 Попова Лариса Ми-

хайловна 

14.08. 

1973 

Высшее, педаго-

гика и методика 

начального 
обучения, учи-

тель начальных 

классов, 
ЧГПИ,1994г. 

Начальные 

классы, 18  

- 1  1  - - Высшая, 

21.12. 

2017 

ОВЗ, 2017 

НК, 2020 

Почётная грамота 

МО  и науки РФ, 

2014 
Почётная грамота 

Департамента 

образования Воло-
годской области, 

2017 

26/26/9 с. Тарног-

ский Горо-

док, ул. 
Молодёж-

ная,2 кв. 4, 

892153547
04,lo.popo

wa@yande

x.ru 

Класс-

ное 

руковод-
ство 2-б 

Замести-

тель 
директо-

ра по 

УВР 

ОГЭ 

5 Попова Светлана 
Алексеевна 

01.06. 
1964 

Высшее, биоло-
гия, учитель 

биологии и 
химии, ВГПИ, 

1988 

Биология,12 - 1 - - ЗПР+  Высшая, 
28.02. 

2019 

Биология,2018; 
ОГЭ,2019 

Управл., 
2019 

 

Почетный работ-
ник 25.05.01г,  

Благодарственное 

письмо Главы ТМР 

2017 

Благодарность 

Губернатора обла-

сти 13.08.2019 

35/32/ 
19 

с.Тарногск
ий Горо-

док, 
ул.Красная 

,д.50-а,кв.2 

svetlana.sv
etapopova1

964@yande

x.ru 
 

Замести-
тель 

директо-
ра по УР 

ЕГЭ 

Русский язык и литература-9  

1 Ведрова Ольга Юрь-

евна 

04.01. 

1976 

Высшее 

(филология, учи-

тель русского 
языка и литерату-

ры общеобразова-

тельных учрежде-
ний), ВГПУ, 1997 

 

Русский язык, 

15 

Литература 
8,5 

Родной язык 

2 
Родная литера-

тура 

1,5 

- - - - ЗПР+ Высшая 

26.03. 

2020 

Русский яз., лит-

ра 2019 

ОГЭ русский 
язык 2019 

Благодарность 

Главы ТМР, 2018 

Благодарственное 
письмо админи-

страции Тарног-

ского муниципаль-
ного района, 2019 

Почетная грамота 

Президиума Воло-
годского областно-

го комитета проф-

союза работников 
народного образо-

вания и науки РФ, 

о 2019 

23/23 Тарног-

ский р-н, 

д.Тимоши
нская, д.35 

 

ma-
ma1943.ve

drova@yan

dex.ru 

Класс-

ное 

руковод-
ство 

11-б 

Предсе-
датель 

профко-

ма шко-
лы 

- 

2 Жданова Наталия 
Васильевна 

1.08. 
1979 

Высшее, учитель 
русского языка и 

литературы по 
специальности 

«Филология», 

Русский язык и 
литература 

23,5  

- - - - ЗПР+ Высшая, 
25.01. 

2018 

Русский язык и 
литература – 

2020, ОГЭ-2019 

Грамота Управле-
ния образования 

2015 

19/19/0 С.Тарносгк
ий Горо-

док, 
ул.Верхняя

, д.21, кв.1 

Кл. рук. 
7-б  
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ВГПУ, 2001. NG79@ma

il.ru 

3 Зыкова Маргарита 

Николаевна 

10.06. 

1975 

Высшее, Филоло-

гия. учитель рус-

ского языка и 
литературы обще-

образовательных 

учреждений. 
ВГПУ, 1997 

Русский язык и 

литература. 

25 

    ЗПР+ Высшая, 

27.10. 

2017, 
 

Р.яз. и лит.,2018 

ФГОС, 

2019 
ОГЭ, 2018 (лите-

ратура) 

ОГЭ, 2020 (рус-
ский) 

 

 Почётная  Грамота 

ДО- 2017 

23 д. Кремлё-

во, ул. 

Централь-
ная, 28 

margoca@ 

yandex.ru 
892183479

87 

Кл.рук. 

5-в 

 

 

4 Молчанова Наталья 

Владимировна 

05.05. 

1977 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы по 
специальности 

«Филология», г. 

Вологда, Государ-
ственное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-
фессионального 

образования «Во-
логодский госу-

дарственный педа-

гогический уни-
верситет», 2003 год 

Русский язык и 

литература, 21 

час 

- 2 часа - - ЗПР + Высшая,  

27.03. 

2020 

ВПР  «Русский 

язык»,  

 

Почетная Грамота 

Управления обра-

зования, 
2019 

22/22 с. Тарног-

ский Горо-

док 
ул. Завод-

ская д.31 

кв.2 
2-19-54, 

nat3501530

8@yandex.
ru 

Класс-

ное 

руковод-
ство 7-в 

 

 

5 Попова Татьяна 

Сергеевна 

16.05. 

1970 

Высшее, 

Русский язык и 

литература, учи-
тель русского 

языка и литерату-

ры, 
ВГПИ, 1991 

 

Русский язык и 

литература, 

25,5 

- 2 - - ЗПР+ Высшая 

27.02. 

2018 

ОГЭ по литер., 

2018, ОГЭ по 

русс.яз. 2020 

Почетный работ-

ник общего обра-

зования 2013, 
Почетная грамота  

Главы района 2019, 

Почетная грамота 
Управления обра-

зования 

2019 

29/29 Тарног-

ский Горо-

док Верх-
няя 1 

tan-

ya.popova7
0@rambler.

ru 

Класс-

ное 

руковод-
ство 9-б 

 

7 Силинская Ольга 

Александровна 

3.12. 

1976 

Высшее, 

Филология, учи-

тель русского 
языка и литерату-

ры, ВГПУ, 2004 

Русский язык 

15, 

Литература  6, 
Родной язык 4 

 -  3 - - ЗПР+ Высшая, 

26.03. 

2020 

ОГЭ по литера-

туре, 2018 

ОГЭ по русскому 
языку, 2020 

Русский язык, 

2019, 2020 
 

Благодарность 

главы Тарногского 

муниципального 
района, 2017 год 

19/18 с.Тарногск

ий Горо-

док,  
ул.Рябинов

ая д.14 

olga.silinsk
aja@rambl

er.ru 

 

Класс-

ное 

руковод-
ство 

8-6 
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8 Кормашова  

Ольга 
Ильинична 

12.09. 

1951. 

высшее,  

русский язык и 
литература, 

ВГПИ,1973 

Русский язык 

5ч. 
Литература 

2ч. 

Родной язык 
1 

 1ч.  10 час. ЗПР+ 

УО+ 

Высшая 

04.2017 

«Направлена и 

методы 
научно-

исследователь-

ской работы со 
школьниками 

2017 

Заслуженный 

учитель РФ 
Почётный знак «За 

заслуги в развитии 

образования Воло-
годской области» 

2019. 

Благодарность ДО, 
Бл.Главы района 

47 Тарног-

ский Горо-
док, 

ул.Загород

ная, д.14, 
кв.1 

тел.892106

42732 
o.kormasho

va@yandex

.ru 

Руково-

дитель 
школь-

ного 

музея 

 

9 Гнутова Александра 

Ильична 

05.03. 

1967 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 
ВГПИ, 1990 г. 

Русский язык – 

6, литература - 

8 

Обще-

ствозна-

ние - 1 

2   ЗПР + Высшая, 

28.03. 

2019 

Русский язык и 

литер.,2019 

ОГЭ ,2020 
ОВЗ, 2020 

 

Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ, 2001 
Благодарственное 

письмо Главы 

Тарногского муни-
ципального района 

Вологодской обла-

сти, 2017 
 

36/33 С.Шебеньг

ский По-

гост, 
ул.Школьн

ая, д.5, 

кв.2 
+79218223

676, 

gnyto-
vaai@yand

ex.ru 

  

№ ФИО Дата 
рожде-

ния 

Образование по 
диплому (специ-

альность и квали-

фикация) 

Основной 
предмет (кол-

во часов) 

Допол-
нитель-

ный 

предмет 
(кол-во 

часов) 

Вне-
уроч-

ная 

деят-
ть 

(кол. 

часов) 

Доп. 
образ. 

(кол-

во 
часов) 

Обуче-
ние на 

дому 

(кол-во 
часов) 

Обуче-
ние 

детей с 

ОВЗ 
ЗПР+ 

УО+ 

Катего-
рия (дата 

получе-

ния) 

Курсы за по-
следние три года 

(по каждому 

предмету) 

Награждения (все 
уровни, с годами) 

Стаж 
(об-

щий и 

педа-
гоги-

че-

ский,  
адми-

ни-

стра-
тив-

ный ) 

адрес, 
телефон, 

электрон-

ная почта 

Допол-
нения 

(если 

имеют-
ся) 

 

Математика-6   

1 Силинская Тамара 
Михайловна 

19.03. 
1968 

Высшее, матема-
тика, учитель 

математики и 

физики, ВГПИ, 
1991 

Математика  
26 

- 5 - - ЗПР+ Высшая,  
26.03. 

2020 

ОГЭ 2020  
 

Реализация  

требований  
ФГОС к дости-

жению  мета-

предметных  
результатов  

Почетный работ-
ник общего обра-

зования, 2009,  

 
Почетная грамота 

Департамента 

образования Воло-
годской области, 

35/29/3 с.Тарногск
ий Горо-

док,  

ул. Моло-
дежная, д. 

7, кв. 3 

tama-
ra.silinskay

Класс-
ное 

руковод-

ство 
8-а 
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обучения  сред-

ствами учебных  
предметов, 2017 

 

ВПР, «Матема-
тика», 2019 

Осуществление 

образовательной 
деятельности с 

использованием 

современных 

цифровых тех-

нологий, 2020 

2014 

 
Благодарность 

Губернатора Воло-

годской области, 
2018 

 Благодарственное 

письмо Главы 
администрации 

Тарногского муни-

ципального райо-

на, 2018 

a@yandex.r

u 

2   
 Силинская  

Мария Михайловна  

4.01. 
1961  

Высшее, матема-
тика, учитель 

математики и 

физики, ЧГПИ, 
1983  

Математика   
15,5  

  2,5  0,5    ЗПР+  
  

Выс-
шая,   

27.02. 

2018  

Матем.,  
2018  

ОГЭ,2020  

Метапредметные 
результаты 2018  

  

  

Почетный работ-
ник общего обра-

зования, 2001  

Благодарственное 
письмо законода-

тельного собрания 

ВО, 2014 
Благодарность  

Губернатора ВО, 

2018  

37/37  с.Тарногск
ий Городо

к,   

Ул. Угрю-
мовых д.4, 

кв. 4,  

921681939
0  

    sil-

mary@yan
dex.ru  

   - 

3 Тарханова Валентина 

Владимировна 

14.04. 

1979 

Высшее, матема-

тика, учитель 
математики, 

ВГПУ, 2002 

Математика  

30 

 3,5 1,5  ЗПР+ Высшая,  

30.10. 
2015 

Матем., 

2020 
ОГЭ,2020 

 

Бл. Главы 2018, 

Грамота Президи-
ума Вологодского 

областного коми-

тета профсоюза 
работников народ-

ного образования и 

науки 2019, Благо-
дарственный адрес 

Губернатора Воло-

годской области 
2017 

24/23 с.Тарногск

ий Горо-
док,  

ул.Угрюмо

вых д10-а 
кв 9 

tarkhanova.

79@mail.ru 

Класс-

ное 
руковод-

ство 

5-б 

 

4 Ефремова Татьяна 

Михайловна 

08.12. 

1961 

Высшее, геогра-

фия, физико-

географ, препода-
ватель географии, 

ЛГУ, 1990 

Математика 

12 

Физика 

17 

2 1  ЗПР + Высшая 

15.12. 

2015 

Матем. ОГЭ 

2018 

 40/29 с. Тарног-

ский Горо-

док, ул. 
Юбилей-

ная, 2-а, 
кв.9 

woshar@m

 ОГЭ 
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ail.ru 

5 Головина Ольга 
Ивановна 

21.1. 
1979 

Высшее, матема-
тика, учитель 

математики и 

физики, ВГПИ, 
1995 

Математика  
17,5 

 2 1  ЗПР+ 
 

Высшая,  
26.03. 

2020 

Матем., 
2020 

ОГЭ,2020 

ОВЗ, 2018 
 

 

  19/19/ Тарног-
ский р-он,  

д.Кремлев

о, 
ул.Кремле

вская д.5 

golov-
ina.olga-

k@ 

yandex.ru 

Класс-
ное 

руковод-

ство 
9-г 

- 

6 Матерухина Наталия 
Николаевна 

08.10. 
1984 

Высшее, 
учитель математи-

ки 
ВГПУ, 2011  

20  - 2  2 - ЗПР + 
 

Первая,   

07.10. 
2015  

Матем., 
2020 

- 15 
 

Тарног-
ский р-н, 

д. Афонов-
ская, ул. 

Новая, 

д.23 

-  

Информатика-2  

1 Кочкин Евгений 

Вениаминович 

27.06. 

1991 

Высшее 

Учитель физики и 

информатики 
ВГПУ 2014 

Информатика 

18 

- - 1 - ЗПР+ Первая 

21.11. 

2019 

ФГОС СОО 

2019, ОГЭ 2019, 

- 5/4 с. Тарног-

ский Горо-

док ул. 
Советская 

2а/2 

895352238
03 

Zhentos270

6@yandex.
ru 

Элек-

троник 

ЕГЭ 

2 Мокрушина Татьяна 

Валентиновна 

8.03. 

1971 

Высшее, матема-

тика, учитель 

математики и 
физики, ВГПИ, 

1993 

Информатика 

15 

 

 0,5 1  ЗПР+ Высшая,  

7.12. 

2016 

Информатика 

2017., 

ФГОС,2018 
ОГЭ, 2018 

ОВЗ, 2019 

Точка роста, 
2020 

 

 

Благодарность 

губернатора ВО, 

2019;  
;  

27/27 с.Нюксени

ца,  

ул.Зелёная 
д.20 

mtv08@ma

il.ru 

 - 

Физика-1  

1 Буторин Николай 

Валерьевич 

15.11. 

1975 

Высшее, матема-

тика, 
Учитель математи-

ки по специально-

сти математика. 

Физика, 25 Астроно-

мия, 2 

1 1 0 ЗПР+ Первая 

29.03. 
2018 

«ФГОС СОО, 

2019 
ОГЭ, информа-

тика 

 -  21 /21 Пролетар-

ская д. 12 
кв.7,  

+79115239

000, 

 - 
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ВГПУ, 2002 izar-

gard@mail.
ru 

№ ФИО Дата 

рожде-
ния 

Образование по 

диплому (специ-
альность и квали-

фикация) 

Основной 

предмет 
(кол-во 

часов) 

Дополни-

тельный 
предмет 

(кол. ча-

сов) 

Вне-

уроч-
ная 

деят 

(кол. 
часов) 

Доп. 

образ. 
(кол-

во 

часов) 

Обуче-

ние на 
дому 

(кол-во 

часов) 

Обуче-

ние 
детей с 

ОВЗ 

ЗПР+ 
УО+ 

Катего-

рия (дата 
получе-

ния) 

Курсы за по-

следние три года 
(по каждому 

предмету) 

Награждения (все 

уровни, с годами) 

Стаж 

(об-
щий и 

педа-

гоги-
че-

ский,  

адми-

ни-

стра-

тив-
ный ) 

адрес, 

телефон, 
электрон-

ная почта 

Допол-

нения 
(если 

имеют-

ся) 

 

История и обществознание-3  

1 Кузнецов Юрий 

Викторович 

17.07.19

73 

Высшее, история, 

учитель истории и 
права, ВГПУ, 1995 

История  

18 
Общество-

знание 

8 

 1 1 0 ЗПР+ 

 

Первая,  

19.12. 
2019 

Истор., 

2019 
Общ., 2020 

ОГЭ по истории 

и обществозна-
нию, 2018 

 

 
 

Благодарственное 

письмо Молодёж-
ного парламента 

при Государствен-

ной Думе Феде-
рального Собрания 

РФ, 2018 год; 

Благодарственное 
письмо админи-

страции Тарног-

ского муниципаль-
ного района, 2017 

год; 

Благодарственное 
письмо УО 2017  

Почётная грамота 

главы администра-
ции Тарногского 

муниципального 

района, 2015 год; 
Благодарность 

администрации 

Тарногского муни-
ципального райо-

на, 2015 год 

25/22/0 с.Тарногск

ий Горо-
док,  

ул.Молодё

жная д.17, 
кв.  4. 

kuzjurv@ 

yandex.ru 

 ОГЭ 

2 Погожева Любовь 
Александровна 

09.01. 
1973 

Высшее, история и 
обществознание, 

История, 20 
Общество-

 1 0 0 ЗПР + Первая, 
29.09. 

ОГЭ, общество-
знание, 2019 

Благодарственное 
письмо 

27/27 с. Тарног-
ский Горо-

Класс-
ное 
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учитель истории, 

ВГПУ, 2010 

знание, 8 2016 ОГЭ, история, 

2020 
Финансовая 

грамотность, 

2019 
ВПР, общество-

знание, 2019 

адм.ТМР, 2019 

 

док 

ул. Гага-
рина, д.1, 

кв.1 

892114353
1 

la.pog0901

@yandex.r
u 

руковод-

ство, 9 в 

3 Попова Людмила 

Вениаминовна 

31.01. 

1979 

Высшее, учитель 

истории по специ-

альности «Исто-

рия», 2011 

История  

- 18 

Общество-

знание - 8 

Краеведение 
- 2 

 1 1  ЗПР+ Первая, 

21.12. 

2017 

Истоки, 2018 

История, ВПР - 

2019, 

ОГЭ – 2019 

ФГОС СОО -  
2019. 

Обществознание 

ОГЭ - 2019 
 

 

 

Почетная грамота 

Управления обра-

зования - 2019 

 

22/22 с.Тарногск

ий Горо-

док,  

ул.Солнеч

ная, д. 6 
mila.po201

2@gmail.c

om 

Класс-

ное 

руковод-

ство 

5-г 

ОГЭ 

ЕГЭ 

Биология-2  

1 Каторина Надежда 

Петровна 

18.12. 

1972 

Высшее, 

биология, 

учитель биоло-
гии и химии 

ср.школы; учи-

тель географии 
основной школы 

Вологодский 

государственный 
педагогический 

университет 

1995 

Биология, 

23,5 

- 1 - - ЗПР+ Высшая, 

31.01. 

2019 

Биология, 2019 

ОГЭ ,2018 

ОВЗ,2018 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 
науки РФ,2014 

Почетная  грамота 

Департамента 
образования Воло-

годской обла-

сти,2018 

25/25 с.Тарногск

ий Горо-

док,ул.Кок
шеньгская 

д.12 

katorina.n
@yandex.r

u 

Класс-

ный 

руково-
дитель 6-

а 

- 

2  

Копеина Татьяна 

Сергеевна 

 

03.03.67 

 

Высшее, ВГПИ,  

1989 год, квали-
фикация – учи-

тель биологии - 

химии, специ-
альность – био-

логия - химия 

Биология – 

9, 5  

Техноло-

гия (с/х)– 

4,5  
ОДНКНР(

Истоки) – 

4 ч 

 1   ЗПР + Высшая, 

29.02.19 

Методы научно-

исследователь-

ской работы, 
2017. 

ОГЭ,2018 Биоло-

гия 2019,2020. 
Технология 2020. 

 «Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ,2015  

 Благодарность 

Главы ТМР,.2017 г 

 

31/31 Тарног-

ский р-он, 

д. Кожев-
никовская, 

д.6 

kopeina-
t@yandex.r

u 

  

Химия-2  

1 Вахнева Светлана 23.08. Высшее, биоло- Химия  ОБЖ   1 - ЗПР Высшая, Химия, 2020 Почетный работ- 31/30/ с. Тарног- Кл. рук. ОГЭ 
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Алексеевна 1967 гия и химия. 

Учитель биоло-
гии и химии. 

ВГПИ, 1990 

13  4  27.02. 

2018 

ОБЖ, 2020 ник общего обра-

зования, 2010 
Бл. Президента 

РФ-2019 

ский Горо-

док, ул. 
Генаева, 

д.17а, кв.3 

vakhnevas
vetlana@y
andex.ru 
 

8-в  

Учитель 
диспет-

чер 

ЕГЭ 

2 Зыкова Людмила 

Александровна 

14.08. 

1971 

Высшее, биоло-

гия, учитель 

биологии и 

химии, ВГПИ, 

1993 

Химия  

14 

Геогра-

фия 

14 

1 1 0 ЗПР+ Высшая,  

30.10. 

2015 

Химия, 

2019 

ОГЭ, 2020 

ОГЭ, 2020 

 

 

Грамота Мини-

стерства  образо-

вания, 2015 

 

27/27 с.Тарногск

ий Горо-

док,  

ул.Генаева

, д.17а, 

кв.1 
alisa05i14

@mail.ru 

Класс-

ное 

руковод-

ство 

8-г 

 

География-1  

1 Ежова Ольга Вален-
тиновна 

02.10 
1968 

Высшее учитель 
географии и 

биологии по 

специальности « 
География и 

биология», 

ВГПИ 1990  

География  25 
часов 

- - - -  ЗПР+ Высшая  
27.02. 

2020 

География 2019 
ОГЭ 2019 

 

 

Почетный работ-
ник общего обра-

зования, 2010 

Бл. письмо 
УО,2017 

Бл. Губернатора 

ВО, 2018 
 

30/28 .Тарногски
й Городок, 

ул. Моло-

дежная д. 
24 

892123563

42 
olgatarnoga

@mail.ru 

 

Кл.рук 
 10 б 

ОГЭ 
ЕГЭ  

Физическая культура-4  

1 Жорникова Татьяна 

Дмитриевна 

18.05. 

1971 

Высшее, педагоги-

ка и психология 

дошкольная, мето-
дист по 

дошкольному 

воспитанию, 
ЧГПИ, 1992 

Физическая 

культура 

20 

Техно-

логия, 4 

4   ЗПР+ Высшая,  

20.12. 

2018 

Физк. 2019, 2020 

 

 

Почетная Грамота 

Департамента 

природных ресур-
сов и охраны 

окружающей сре-

ды ВО, 2017  
Благодарственное 

письмо Представи-

тельного Собрания 
Тарногского 

муниципального 
района, 2018  

Благодарственное 

письмо депутата 
Государственной 

28/27 с.Тарногск

ий Горо-

док, ул. 
Северная, 

д.20  

zhornikova
1971@yan

dex.ru 

Класс-

ное 

руковод-
ство 

6-в 

- 

https://mail.yandex.ru/?uid=332489019#compose?to=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cvakhnevasvetlana%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=332489019#compose?to=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cvakhnevasvetlana%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=332489019#compose?to=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cvakhnevasvetlana%40yandex.ru%3E
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Думы федерально-

го 
Собрания РФ, 2018 

Почетная Грамота 

главы ТР, 2019 

2 Кузьмина Елена 

Рафаиловна 

25.10. 

1970 

Высшее, педагоги-

ка и методика 

начального обуче-
ния, учитель 

начальных классов, 

ЧГПИ, 1992 

Физическая 

культура 

26 

 1 1  ЗПР+ 

 

Высшая,  

20.12. 

2018 

Физическая 

культура, 

2017 
 

 

Благодарственное 

письмо Глава 

района 2017 
Почетная грамота 

УО 2019.  

28/25 с.Тарногск

ий Горо-

док,  
ул. Один-

цова д.32а, 

кв. 11 
892172255

84 

elena.kuzm
ina1493@

mail.ru 

Класс-

ное 

руковод-
ство 

6-б 

ОГЭ 

ЕГЭ 

3 Силинский Федор 

Николаевич 

11.06. 

1977 

Высшее, физиче-

ская культура 
учитель физиче-

ской культуры, 

ВГПУ, 1998 

Физическая 

культура  
18 

ОБЖ 

9 

2 0 0 ЗПР+ 

УО+ 

Высшая,  

07.03 
.2017 

Физическая 

культура, 
2020, 

ОБЖ,2018 

ФГОС, 2019 

 

 

Грамота районной 

профсоюзной 
организации 2018 

г., Благодарность 

администрации 

Нюксенского 

муниципального 
района 2018 г., 

Грамота военного 

комиссариата 2018 
г., Грамота адми-

нистрации Тарног-

ского муниципаль-
ного района 2018 

Благодарность 

заместителя губер-
натора Вологод-

ской области 

2018г. 

22/22 д. Шку-

левская д.5 
silinskiy.77

@ 

mail.ru 

-  

4 Тарханова Марина 
Рафаиловна 

18.06. 
1969г. 

средне-
специальное, Мос-

ковский заочный  

Физическая 
культура-26 

- 3 1 - ЗПР+ Высшая, 
20.12.18 

Физическая 
культура-

2017,2019 

Почетная грамота 
управления обра-

зования админи-

33/27 С.Тарногск
ий  Горо-

док, ул. 

Класс-
ное 

руковод-
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гуманитарный 

колледж, 1997г, 
специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 
дошкольное воспи-

тание; 

высшее, НОУ 
Институт профес-

сиональных инно-

ваций, 2006г.,  

психолог, препода-

ватель психологии.  
 

 страции Тарног-

ского муниципаль-
ного района, 2017 

год. 

Благодарность 
Главы Тарногского 

муниципального 

района ,2019. 
 

 

 

 

Набереж-

ная, д.8. 
891144289

81 

tarkhano-
va.mary@y

andex.ru 

ство в 

11а 
классе. 

 

Технология -2 

  

1 Ежева Лариса Алек-
сандровна 

02.02. 
1967 

Высшее, 
общетехнические 

дисциплины и 

труд, учитель 
общетехнических 

дисциплин, 

ЧГПИ,1990  

   1  ЗПР+ 
УО+ 

Высшая 
28.03. 

2019 

Метапредметные 
результаты, 

2017, 

2018год 
Эконом. 2018  

Фин.грам,2019 
Технология ,2018  

Эффективная 

модерация 

2019 

Почетный работ-
ник, 

2009  

Почетная гр. гла-
вы, 2017  

 

30 С.Тарногск
ий Горо-

док,ул. 

Красная 
,дом 16-а, 

 кв.10 

892123765
20 

lara.ezheva

@mail.ru 

Кл. рук. 
7-а 

(кадеты) 

ОГЭ 
ЕГЭ 

2 Фирсов Сергей Ка-

питонович 

 
 

 

 

03.08. 

1971 

Высшее не педаго-

гическое, до-

школьное образо-
вание 

 

 
 

 

Технология 

27,5 

  1  + Первая 

2020 

Точка роста, 

2020 

 24/24   - 

№ ФИО Дата 
рожде-

ния 

Образование по 
диплому (специ-

альность и квали-

фикация) 

Основной 
предмет (кол-

во часов) 

Допол-
нитель-

ный 

предмет 

(кол-во 

часов) 

Вне-
уроч-

ная 

деят-

ть 

(кол-

во 
часов) 

Доп. 
образ. 

(кол-

во 

часов) 

Обуче-
ние на 

дому 

(кол-во 

часов) 

Обуче-
ние 

детей с 

ОВЗ 

ЗПР+ 

УО+ 

Катего-
рия (дата 

получе-

ния) 

Курсы за по-
следние три года 

(по каждому 

предмету) 

Награждения (все 
уровни, с годами) 

Стаж 
(об-

щий и 

педа-

гоги-

че-

ский,  
адми-

ни-

адрес, 
телефон, 

электрон-

ная почта 

Допол-
нения 

(если 

имеют-

ся) 
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стра-

тив-
ный ) 

Английский язык-6  

1 Ефремова Светлана 

Витальевна 

05.09. 

1965 

Высшее, англий-

ский и немецкий 
языки; 

учитель англий-

ского и немецко-
го языков, 

ВГПИ, 1989   

 

Английский 

28 

    

 

ЗПР+ 

 

Высшая, 

27.03. 
2020 

Английский 

язык. 
Игровые техно-

логии ", 2017 

ГИА, 2018 

 Почётное звание 

«Почётный работ-
ник общего обра-

зования Россий-

ской Федерации», 
2011 

 

Благодарность 
Главы  ТМР, 2015  

- Почетная грамота 
Тарногской район-

ной организации 

профсоюза работ-
ников образования, 

2019  

 

31/31 с.Тарногск

ий Горо-
док,  

ул.Одинцо

ва,  
д.50-а, 

кв.1 

la-
na.efremov

a.65@mail.
ru 

 

  

2 Лапина Надежда 
Ивановна 

15.08. 
1965 

Высшее, англий-
ский и немецкий 

языки, учитель 

английского и 
немецкого язы-

ков, ВГПИ, 1989 

 

Английский 
язык 

22 

 

- - 1 - ЗПР+ 
 

Высшая,  
01.11. 

2015 

 

Английский 
язык, 2019 

 

Бл. Главы, 2015,  
Почётная Гр. У.О., 

2019 

 

31/31 
 

с.Тарногск
ий Горо-

док,  

ул. Крас-
ная, 

54/1  

lapina.nade
jda65@ram

bler.ru 

 

- ОГЭ 
ЕГЭ 

3 Силинская Юлия 

Павловна 

18.09. 

1984 

высшее,  

иностранный 

язык, учитель 
английского 

языка 

ВГПУ, 2011  

Английский 

язык 

28 

- - - - ЗПР+ Высшая, 

21.11 

.2019 

ФГОС, 2018 

ОГЭ, 2018 

Англ.яз., 
2020 

Почётная грамота 

УО, 2018 год 

12/12 Тарног-

ский рай-

он, 
д.Тимоши

нская, 

ул.Луговая
, д.7а 

891151930

84 
yulia-

s18@mail.r

u 

 ОГЭ 

ЕГЭ  

4 Юшманова Вера 13.06. Высшее, ино- Английский - - - - ЗПР+ Высшая,  Английский Почетная грамота 17/17 С. Тарног- Класс-  

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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Ивановна 1983 странный язык, 

учитель англий-
ского языка, 

ВГПУ, 2007 

язык,  

27 

 21.11. 

2019 

язык, 2018 

 
 

управления обра-

зования, 2017  

ский Го-

рожок, ул. 
Сельская, 

12а, кв.2, 

892153349
60, 

klimovaver

aiv@yande
x.ru 

ное 

руковод-
ство 

9 а класс 

5 Юшманова Марина 

Алексеевна 

31.10. 

1987 

Высшее, ино-

странный язык, 

учитель англий-

ского языка, 

ВГПУ, 2011 год 

Английский 

язык, 

40 

- - - - ЗПР+ 

 

Высшая,  

30.01. 

2020 

Английский 

язык, 2019 год 

 

 

Почетная грамота 

управления обра-

зования админи-

страции Тарног-

ского муниципаль-
ного района, 2019 

год, 

Грамота админи-
страции Тарног-

ского муниципаль-

ного района, 2019 
год 

 

13/12 с.Тарногск

ий Горо-

док,  

ул.Загород

ная д.7б, 
кв.7 

gami-

lovamarina
@ 

yandex.ru 

Класс-

ное 

руковод-

ство 

7-г 

 

6 Попова Вера Ива-
новна 

8.11.1976 Высшее, англий-
ский и немецкий 

языки, учитель  

английского и 
немецкого язы-

ков, ВГПУ, 1998 

английский 
язык,  27 

    ЗПР+ 
 

Первая,  
29.09. 

2016 

Английский 
язык, 

2019 

 
 

Почётная грамота 
Управления обра-

зования Тарног-

ского му-
ниц.района, 2018 

  

22/22 с.Тарногск
ий Горо-

док,  

ул.Пролета
рская д.12, 

кв.5 

popova.ver
apopova19

76@ 

yandex.ru 

Руково-
дитель 

РМО 

учителей 
ино-

стран-

ных 
языков с 

2018г. 

ЕГЭ 
ОГЭ 

Немецкий язык -1   

2 Пешкова Елена 

Васильевна 

26.09. 

1988 

Высшее, началь-

ные классы, 

ВГПИ, 2016 
 

Немецкий язык 

28 

    ЗПР+ 

 

 Немецкий язык, 

 2019  

 
 

  9/8 с.Тарногск

ий Горо-

док,  
ул.Красная

, д.54, 

кв.10, 
e.peschkow

a2015@yan

dex.ru 

Кл. рук. 

5-а 

- 

Изобразительное искусство-1   
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1 Пешкова Татьяна 

Валентиновна 

23.12. 

1972 

Высшщее, учи-

тель изобрази-
тельного искус-

ства и черчения, 

ЧГУ, 2001 

Изобразитель-

ное искусство, 
19 

 

Истоки , 

5 
Черче-

ние,1 

1 1 - ЗПР+ 

 

Высшая , 

30.09. 
2015 

Изобразительное 

искусство, 
2019,2020 

 

 

- 28/25 Ул.Промы

шленная, 
д.21, кв. 7 

895351418

38 
MolTanya7

2@mail.ru 

Класс-

ное 
руковод-

ство-  6г 

ОГЭ 

ЕГЭ 

Музыка-1  

1 Пешкова Елена 
Александровна 

30.04. 
1971 

Высшее, 
музыка, 

учитель музыки, 

ВГПИ, 1992г. 

Музыка 
22 

    ЗПР+ 
 

Первая 
24.12. 

2015 

Музыка 
2017 

 

 28/28 с.Тарногск
ий Горо-

док, ул. 

Юбилей-
ная, д.12 

mariupol07
1@mail.ru 

 ОГЭ 
ЕГЭ 

Педагогические работники-6  

1 Пешкова Светлана 

Александровна 

10.02. 

1986 

Высшее, соци-

альная работа, 
специалист по 

социальной 

работе  

Социальный 

педагог 

Учитель-

дефекто-
лог 

Учитель  

(курс по 
выбору) 

 

   + 

+ 

Первая 

28.02. 
2019 

Соц.-2016 

Деф.-2017 

 10/

3 

   

2 Вячеславова Татьяна 

Ивановна 

11.04. 

1982 

Высшее квали-

фикация психо-

лог по специаль-

ности психоло-

гия СГИ, 

Педагог -

психолог 

Музыка 

4 

- - 1 ЗПР+ 

УО+ 

Первая 

педагог-

психолог  

 

22.11. 
2018 

ОВЗ, 2017 

Медиация, 

2017. 

Сеенсорная 

комната,  
2018,2020 

Помощь, семьям 

с детьми, 2019  
Конкурс пед. 

мастерства, 2020. 

1).Почётная грамо-

та Тарногской 

районной органи-

зации профсоюза   

работников обра-
зования 

(28.08.2019).  

 
2Гр. Упр-2019  

 

18  Вологодская 

обл. 

,с.Тарногский 

Горо 

док ул. 
Северная д.18 

89210631008 

Участ-

ник 

феде-

рального 

проекта 
«Под-

держка 

семей, 
имею-

щих 

детей»  

 

 Чахутина Анастасия 

Михайловна 

06.02.1991 Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

ЧГУ, 2013 

Педагог-

психолог 

- - - - ЗПР + 

УО + 

Первая 

30.05. 

2016 

Психофизиоло-

гические основы 

деятельности 
водителя, 

2019 

- 7  с. Тарногский 

Городок, ул. 

Красная, д.49 
89535185171 

mashyano-

vaanastasi-
ya@yandex.ru 

-  

3 Дружининская Ири-

на Николаевна 

31.01. 

1973 

Высшее, дефек-

тологическое, 

Учитель -

логопед 

- - - 1 ЗПР+ 

УО+ 

Первая,  

28.11. 

Психолого-

педагогическая, 

Почетная грамота 

главы района, 2019  

25/ 

25 

с.Тарногский 

Городок,  

-  
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учитель дефек-

толог и психолог 
дошкольных 

учреждений, 

ЧГПИ, 1995 

 ТНР+ 

ТМНР+ 
ОДА+ 

2017 методическая и 

консультативная 
помощь гражда-

нам, имеющим 

детей, 2019 

 ул. Садовая, 

д.22 
i.d.n-e @ 

yandex.ru 

4 Русинова Ирина 

Николаевна 

27.11. 

1975 

Высшее, квали-

фикация Психо-

лог. 
Преподаватель 

психологии. По 

специальности 

«Психология»,  

г. Москва  НОУ 

ВПО «Институт 
профессиональ-

ных инноваций» 

2012г. 

Социальный 

педагог, 

 1,5 ставки 

- 1 - - ЗПР+ 

УО+ 

 

- «Деятельность 

специалистов 

сопровождения в 
контексте требо-

ваний ФГОС 

ОВЗ»,2018 

2019г. 

«Актуальные 

технологии 
соц.и-

пед.поддержки 

ФГОС ОО» 
 

 - 21/

1 

Д. Кремлево, 

ул. Кремлев-

ская, д.26 
8(921)0628278 

ir.rusinowa201
2@ 

yandex.ru 

Кл. рук. 

6-д 

 

5 Пугинская Анастасия 

Витальевна 

14.09. 

1987 

Высшее не 

пед.экономика 
ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова 

2018г. 

Учитель -

логопед 

    ЗПР+ 

УО+ 

Без 

катего-
рии 

Профессиональ-

ная переподго-
товка НОЧУ 

ДПО «Красно-

дарский много-
профильный 

институт допол-

нительного 
образования» 

«Организация и 

содержание 
логопедической 

работы, Основы 

дефектологии» 
2019г. 

 8,6

/1 

Ул. Красная д. 

48/1 
puginskaya2014

@yandex.ru 

89517347784 

  

 

https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
mailto:puginskaya2014@yandex.ru
mailto:puginskaya2014@yandex.ru
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала БОУ «Тарногская средняя школа» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В БОУ «Тарногская средняя школа» ежегодно отслеживается  прохождение повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также аттестация кадров на соответ-

ствие  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-тельной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Сводная таблица по результативности прохождения педагогическими и руко-

водящими работниками образовательного учреждения курсовой подготовки  

Реализующих ФГОС ООО (в 5 - 9 классах)  

Количествоадминистративных и педаго-

гических работников в образовательной 

организации 

77 

Количество педагогов, привлекаемых к 

реализации стандарта 

52 

Количество педагогов, привлекаемых к 

реализации стандарта, прошедших кур-

совую подготовку по вопросам реализа-

ции стандартов (от 72 до 108 часов)  

(имеют удостоверения)  

52 

  

Количество руководящих работников 

школы, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации 

стандартов  

6 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-

го школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, сов-

местную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин-

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут высту-

пать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образова-

ния и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа-

ции возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расход-
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ных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-
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ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

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 образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-

вательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразо-

вательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 
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При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стиму-

лирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организа-

цией самостоятельно; 
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образова-

тельной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основ-

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обществен-
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ного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-

вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодей-

ствие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-

мы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-
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зации образовательной программы основного общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует зада-

чам по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литерату-

ры и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в обра-

зовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской 

области  «Тарногская средняя школа» 

 

Здание БОУ «Тарногская средняя школа» типовое, трёхэтажное, введено в строй старое 

здание в 1972 году. Отопление центральное, холодное и горячее водоснабжение, канали-

зация – центральная. Оборудовано 48 учебных кабинетов. Для учебных кабинетов при-

обретена ростовая мебель. Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное 

освещение. Над классными досками установлены софиты. Уровень искусственного осве-

щения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам. Обучающиеся 

имеют возможность проводить уроки музыки, физической культуры в специально обору-
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дованных кабинетах. В библиотеке могут получить необходимую литературу. Имеется 

три спортивных зала. Состояние помещений школы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что 

подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов.  

В школе имеется пищеблок, обеденный зал на 240 посадочных мест. Требования к 

устройству, оборудованию, содержанию пищеблока соответствуют санитарным нормам и 

правилам.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ос-

новную образовательную программу основного общего образования, оборудованы каби-

неты: 

 

Основное общее 

образование 

Математика Кабинетов 5 

1) Мультимедийный проектор (5 шт) 

2) Ноутбук  (5 шт) 

3) Видеокамера (1 шт) 

4) Интерактивная доска (3 шт) 

5) Принтер (2 шт) 

 Русский язык Кабинетов 6 

DVD плеер SAMSUNG (1 шт.) 

Телевизор SHARP (2 шт.) 

Шкаф-стеллаж для учебного оборудования 

( 1шт.) 

Стеллаж (1 шт.) 

Мультимедийный проектор NEC NP 115 ( 

3 шт.) 

Стеллаж для учебных пособий  (1 шт.) 

Мультимедийный проектор NEC NP 115, 

настенный экран, потолочный кронштейн ( 

1шт.) 

Ноутбук «SAMSUNG» ( 3шт.) 

Орфографические словари   

 Литература Комплект портретов «Русские писатели 

начала 19 века»(1 шт.) 

Комплект портретов «Русские писатели  

19-20 века»(1 шт.)  

Комплект портретов «Русские писатели 20 

века»(1 шт.) 

 История Кабинетов -2 

1. Комплект мультимедийный 

 ( инв. №10104100531) - 1 

2. Обобщающие таблицы по истории Рос-

сии – 10  

3. Наглядные и раздаточные пособия -8  
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4. Атласы: 

а) история Древнего мира – 12; 

б) История средних веков– 23; 

в) Новая история – 29; 

г) Новейшая история ХХ-нач.ХХ1- 15; 

д) история России с древнейших времён до 

конца17 века - 15; 

е) история России с древнейших времен до 

начала ХХ1 века - 11; 

ж) история России с середины 16 до конца 

18 века - 12; 

з) история России Х1Х век -14; 

и) история России ХХ век – 16. 

5. Карты: 

а) по курсу история Древнего мира – 10; 

б) по курсу Средних веков – 15; 

в) по курсу Новая история -13; 

г) по курсу Новейшая история -5; 

д) по курсу история России: 

- с древнейших времён до конца 17 века -

20; 

- 18 век – 5; 

- 19 век -7; 

- 20 век – 15. 

 Обществознание 1.Комплект мультимедийный 

 ( инв. №10104100531) - 1 

 Английский язык 1. Аудиомагнитофон                    4 

2. Грамматические таблицы        24 

3. Тематические картины             19 

4. Карты англоязычных стран      9 

5. Достопримечательности городов 

англоязычных стран (иллюстратив-

ный материал)                                  3  

6. Портреты английских и американ-

ских писателей                                 6 

7. Словари                                    14 

 Биология Кабинетов -2 

Микропрепарат Зоология 

 

Скелет человека 85 см 

Комплекс оборудования учащихся тип 3 

в составе: 

Наборы ученика к комплексу  тип 3 Poly-

tech BS 

Комплект оборудования учителя тип 3 в 

составе: 

Комплект лабораторного оборудования  

№9 Comelsen Experimenta(растения и среда 
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обитания) 

Комплект лабораторного оборудования  

№10 Comelsen Experimenta (мое тело) 

Комплект лабораторного оборудования  

№11 Comelsen Experimenta (плавание) 

Микроскоп Микрос  5шт. 

Модель зрения 

Програмно-технический учебно-

лабораторный комплекс учащегося тип 

3 

Гарнитура Senmei 15шт. 

Сетевой фильтр гарнизон 

Компьютер Lenovo 15шт. 

Конструктор для изучения программиро-

вания и робототехники, организации про-

ектной деятельности Lego 3шт. 

Ресурсный набор к  конструктору для изу-

чения программирования и робототехники, 

организации проектной деятельности Lego 

Тележка –сейф Schoolbox 

Микроскоп цифровой MicroLife 5  шт. 

Конструктор для изучения основ экологи-

ческой культуры Lego 

Програмно-технический учебно-

лабораторный комплекс учителя тип 3 

Компьютер Lenovo 

Акустическая система TopDevice 

МФУ Canon/ Картридж Canon 

Комплект оборудования для обратной свя-

зи с интерактивными наглядными пособи-

ями/ Проектор Acer 

Микроскоп цифровой MicroLife 

Интерактивное пособие тип 

25,26,27,28,29,30,31 -«Экзамен- Медиа» 

Интерактивное  наглядное пособие тип 

35,36,37,38,39,40,41,42 -«Экзамен- Медиа» 

Таблицы: 

Вещества растений. Клеточное строение 

растений.- 12шт. 

Общее знакомство с цветковыми растени-

ями. – 6шт. 

Растения живой организм. -4 шт. 

Животные – 12шт. 

Человек -12шт. 

Химия клетки – 3шт 

Растения. Грибы. Бактерии. – 14шт. 

Строение тела человека – 10шт. 

 

 Физика 1. Диск вращения 
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2. Динамометр 

3. Комплект приборов по электроста-

тике 

4. Набор грузов 

5. Весы чувствительные 

6. Трансформатор разборный 

7. Амперметр демонстрационный 

8. Вольтметр демонстрационный 

9. Генератор УВЧ 

10. Набор линз и зеркал 

11. Набор конденсаторов 

12. Реостат №15 

13. Штатив универсальный 

14. Гидравлический пресс 

15. Камертон 

16. Микрометр 

17. Весы лабораторные 

18. Метроном 

19. Дроссельная катушка 

20. Трансформатор демонстрационный 

21. Волновая машина 

22. Набор поляризации света 

23. Регулятор напряжения 

24. Электрометр 

25. Динамометр демонстрационный 

26. Конденсатор переменной емкости 

27. Прибор по оптике 

28. Набор по интерференции и дифрак-

ции света 

29. Электрофорная машина 

30. Прибор для газовых законов 

31. Набор реостатов 

32. Генератор высоковольтный 

33. Манометр демонстрационный 

34. Призма прямого зрения 

35. Линзы наливные 

36. Насос Комовского 

37. Машина Атвуда 

38. Осциллограф «Электроника» 

39. Провода соединительные 

40. Стрелки магнитные 

41. Барометр анероид 

42. Набор резисторов 

43. Гигрометр 

44. Набор термометров 

45. Кабинет физики КЭФ-8-11 

46. Кабинет физики КЭФ 

47. Прибор физический для практики 

48. Комплекс оборудования учащихся 
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тип 1 

49. Комплекс оборудования учителя 

тип 1 

50. Программно-технический комплекс 

учащихся тип 1 

51. Программно – технический учебно 

– лабораторный комплекс учителя 

тип 1 

52. Мультимедийный проектор 

53. Экран 

 

 Химия 1) Интерактивная доска (1) 

2) Комплекс оборудования для учащихся 

тип 2 (1), который содержит: а) комплект 

учебно-лабораторного оборудования для 

проведения учениками лабораторных ра-

бот, предусмотренных программой по хи-

мии; б) комплект оборудования учениче-

ский для проведения измерений различных 

параметров и регистрации данных (реги-

стратор данных, датчик температуры; дат-

чик рН; датчик напряжения; комплект ак-

сессуаров; программное обеспечение для 

регистратора данных). 

3) Комплекс оборудования учителя тип 2 

(1), который содержит: а) комплект обору-

дования для сбора различных химических 

соединений; б) набор натуральных кислот 

и оснований; в) комплект учебно-

лабораторного оборудования для демон-

страции опытов, предусмотренных при-

мерной программой по химии тип 1; г) 

комплект учебно-лабораторного оборудо-

вания для демонстрации опытов, преду-

смотренных примерной программой по 

химии тип 2. 

4) Программно-технический учебно-

лабораторный комплекс учителя тип 1 (1), 

содержащий: а) компьютер  Lenovo/ Опе-

рационная система Microsoft. б) Акустиче-

ская система TopDevice (1); в) Гарнитура  

Senmai (1); г) сетевой фильтр Гарнизон (1); 

д)система организации беспроводной сети 

Cisco (1); е) МФУ Canon/Картридж Canon 

(1) ; ж) Микроскоп цифровой MicroLife (1); 

з) Интерактивное пособие «Экзамен-

Медиа» тип 16-24 (по 1 шт); и) Интерак-

тивное наглядное пособие «Экзамен-
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Медиа» тип 22-34 (по 1 шт); к) Комплект 

оборудования для обратной связи с интер-

активными наглядными пособиями 

TRIUMPH BOARD/ Программное обеспе-

чение: Vision Obqects; RM Education; TB 

Comenius/ Проектор Aser/ (1) 

5)  Программно-технический учебно-

лабораторный комплекс учащихся  тип 2 

(1), содержащий: а) гарнитура Senmai (15); 

б) сетевой фильтр Гарнизон (1); в) про-

граммно-технический комплекс для учеб-

но-лабораторного комплекса тип 2: ком-

пьютер Lenovo/ Операционная система 

Microsoft  (15). г) Тележка-сейф Schoolbox. 

6) Стенд «Юный химик». 

7) Коллекции «Алюминий», «Волокна», 

«Каменный уголь и продукты его перера-

ботки», «Каучук», «Металлы и сплавы», 

«Минералы и горные породы», «Нефть и 

важнейшие продукты её переработки», 

«Пластмассы», «Стекло и изделия из сте-

ла», «Топливо», «Чугун и сталь», «Шкала 

твердости». 

8) Реактивы: Набор 2М «Кислоты», 14ВС 

«Сульфаты, сульфиды», 17С «Нитраты 

малый», 21ВС «Неорганические веще-

ства», 9ВС «Образцы неорганических ве-

ществ», 1В «Кислоты», 11 «Соли для де-

монстрационных опытов», 12 «Неоргани-

ческие вещества»; спирт этиловый (3 л); 

бумага лакмусовая, бумага фильтроваль-

ная. 

9) Набор кристаллических решеток; набор 

для моделирования строения неорганиче-

ских веществ; набор для моделирования 

строения органических веществ. 

10) Приборы: для получения газов; для ил-

люстрации зависимости скорости химиче-

ской реакции от условий; для определения 

состава воздуха. 

11) Весы. 

12) Таблицы по неорганической и органи-

ческой химии: «Строение веществ» (10); 

«Органическая химия» (7); «Номенклату-

ра» (6); «Металлы» (12); «Растворы. Элек-

тролитическая диссоциация» (13); «Неме-

таллы» (18); «Неорганическая химия» (9); 

«Начала химии» (18); «Инструктивные 

таблицы»; «Химические реакции» (8).  



686 
 
 

 

 

 География Кабинет 1 

Печатные пособия 

Политическая карта мира 

Климатическая  карта мира 

Тектоническая  карта и минеральные ре-

сурсы 

Карта полушарий 

Почвенная  карта мира 

Политическая карта Латинской Америки 

Физическая карта Южной Америки 

Климатическая карта Южной Америки 

Карты Австралии и Океании 

Политическая карта Австралии и Океании 

Физическая  карта Австралии и Океании 

Климатическая карта Австралии и Океа-

нии 

Политическая карта Северной Америки 

Физическая карта Северной Америки 

Климатическая карта Северной Америки 

Политическая карта Евразии 

Физическая карта Евразии 

Климатическая карта Евразии 

Политическая карта Европы 

Физическая карта Европы 

Климатическая карта Европы 

Политическая карта Азии 

Климатическая карта Азии 

Физическая карта Азии 

Политическая карта Африки 

Физическая карта Африки 

Климатическая карта Африки 

Карта Антарктиды физическая 

Карта России физическая 

Политико - административная карта Рос-

сии  

Природные зоны мира 

Природные зоны России 

Наборы таблиц по темам: 

План и карта 

Природные зоны России 

Природные зоны Африки 

Природные зоны Австралии 

Природные зоны Южной Америки 

Природные зоны Северной Америки 

Природные зоны Евразии 

Коллекции минеральных и полезных 

ископаемых                                                    

5 
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Коллекция " Гербарий по географии"     

1 

Коллекция "Каменный уголь и продук-

ты  его переработки"                                           

1 

Коллекция " Нефть и продукты её          

переработки"                                               1 

Коллекция " Основные виды промыш-

ленного сырья"                            6 

Комплект условных знаков на магнит-

ной основе для подвижных таблиц                   

" Энерго-производственные циклы"       

6 

Компасы                                                        

15 

Портреты для кабинета географии          

1 

Мультимедийный проектор-1 

Экран 

Ноутбук -1 

-------------------------------------------------------- 

Индия социально - экономическая карта 

Китай социально - экономическая карта 

Австралия и Новая Зеландия социально - 

экономическая карта 

Зарубежная Европа социально - экономи-

ческая карта 

Юго - Восточная Азия социально - эконо-

мическая карта 

Юго - Западная Азия социально - эконо-

мическая карта 

Южная Азия социально - экономическая 

карта 

Япония социально - экономическая карта 

США социально - экономическая карта 

Бразилия социально - экономическая карта 

Италия социально - экономическая карта 

Великобритания социально - экономиче-

ская карта 

Политическая карта мира 

Политическая карта Латинской Америки 

Физическая карта Южной Америки 

Политическая карта Австралии и Океании 

Физическая  карта Австралии и Океании 

Политическая карта Евразии 

Физическая карта Евразии 

Политическая карта Северной Америки 
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Физическая карта Северной Америки 

Политическая карта Африки 

Физическая карта Африки 

Политическая карта Азии 

 Изобразительное ис-

кусство 

Мультимедийный проектор  

2) Ноутбук   

3) Видеокамера (1 шт) 

4) Принтер (1шт) 

 Музыка Мультимедийный проектор  

2) Ноутбук   

3) Цифровое пианино 

4) Принтер (1шт) 

 Физическая культура  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 Истоки  

 Технология (обслужи-

вающий труд) 

Машина швейная Джаноме 18W                

  

Оверлок                                                          2

  

Оверлок 4-х нит. Ягуар                                2

  

Шкаф для посуды                                         1

  

Электроплитка МЕЧТА 15м                        3

    

Швейная машина 

 (с ручным приводом)                           6 

Швейная машина (с электроприводом)       

10 

Утюг электрический                                      2 

Доска гладильная                                          1 

Чайник электрический                          2 

Ножницы                                                 

15 

Нож                                                             

20 

Ложки чайные                                      

20 

Ложки столовые                                       

20 

Вилки                                                               

20 

Тарелки глубокие                                       

15 

Полотенца белые                                       

5 

Кастрюля                                                         
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12 

Проектор                                                         

1 

 

 Технология (техниче-

ский труд) 

Дрель ударно-вращательная бытовая            

1  

Лобзик электрический                             

1                                                                

Лобзик электрический STURM                      

1               

Машина точ.шл. бытовое мокрая шлифов-

ка           1  

Пила циркулярная                                                         

1 

Рубанок чугунный литой                                                  

1  

Станок заточный                                                                

1 

Станок фуговальный                                               

1               

Тиски -слесарные поворотные стальные 

ТСС-140        16  

Машина шлиф.ленточная STURM бытовая                   

1  

Станок винторезный                                              

1                                        

Станок винторезный                                                         

1                                                          

Станок винторезный                                                         

1                                                          

Станок ДОМ250                                                               

1                                                         

Станок сверлильный бытовой                                  

1          

Станок сверлильный бытовой                       

          1  

Станок СТД-120                                                         

1 

Станок СТД-120                                                                

1  

Станок токарный по дереву                                  

1                 

Станок токарный по дереву                                  

1                

Станок токарный по металлу                                          

1  

Станок фрезерный                                                         

1 

Точило мокрое                                                                  
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1 

Рубанок                                                                     

1  

  

 Информатика  

 

1.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, 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 сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон-

тажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вир-

туально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных тех-

нологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информа-

ционных и коммуникационных технологиях); 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-

граммирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

УМК 5 класс 

Предмет Учебник Другие материалы, вхо-

дящие в УМК 

Используется 

учащимися в 

школе и дома 

Используется 

учителем и 

учащимися в 

классе 

Используется 

учителем 

Русский язык Русский язык. 5 класс, 

учебник / под редакцией 

доктора педагогических 

наук, профессора 

М.М.Разумовской, доктора 

филологических наук, 

профессора П.А. Леканта. 

-  М.: Дрофа, 2021, в 2х 

частях. 

Русский язык. Диагности-

ческие работы. 5 класс: 

учебно-методическое по-

собие к УМК "Русский 

язык. 5 класс" под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта\В.В.Львов. - М.: 

Дрофа, 2016 

 

  + 

Родной язык Русский родной язык. 5     
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класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа-

ций / [О. М. Александрова 

и др.]. — 3-е изд. — 

М.:Просвещение, 2019. 

География География. Землеведение. 

5—6 классы. Учебник 

(авторы В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева).М.: Дро-

фа, с 2014 

География. Землеведение. 

5—6 классы. Методиче-

ское пособие (авторы 

Л. Е. Савельева, 

В. П. Дронов).  

 

       + 

 География. Землеведение. 

5 класс. Рабочая тетрадь  

(авторы В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева).  

 

  + 

Литература Литература. Учебник для 5 

кл. общеобразовательных 

учреждений : в 2 ча-

стях./авт.- сост.Г.С. Мер-

кин.-М.: ООО «Русское 

слово», 2021 

   + 

Английский 

язык 

Английский язык.5 класс: 

учебник для общеоб-

раз.организаций/ 

[Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко,В.Эванс] -

М.:Просвещение,2014-

2016 

Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули,О.Е.Подоляко,в,Эв

анс.Рабочая тетрадь.5  

класс.-М.:Просвещение, 

2013-2016 

 

+   

Английский язык. Книга 

для учителя.5 класс.-

М.:Просвещение,2015 

  + 

Английский язык. Трени-

ровочные упражнения в 

формате ОГЭ 

(ГИА):учеб.пособие для 

общеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

  + 

Английский язык. Кон-

трольные задания. 5 класс 

учеб.пособие для об-

щеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

 +  

Аудиокурс для занятий в 

классе 

 +  

История История Древнего мира. 5 

класс 

Авторы В.О. Никишин, 

А.В. Стрелков, О.В. То-

машевич, Ф.А. Михайлов-

ский; под науч. ред. С.П. 

Карпова: М. ООО «Рус-

ское слово» - учебник, 

Рабочая тетрадь к учебни-

ку В.О. Никишина, А.В. 

Стрелкова, О.В. Томаше-

вич, Ф.А. Михайловского 

«Всеобщая история. Исто-

рия Древнего мира» для 5 

класса 

Автор Ф.А. Михайловский 

  + 



695 
 
 

 

2021 – 328 с. 

 

 

Биология Биология. Бактерии, гри-

бы, растения. 5 кл. : учеб-

ник / В.В. Пасечник. – 3-е 

изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, с 2014. – 141,  

 

Биология. Бактерии, гри-

бы, растения. 5 кл. : рабо-

чая тетрадь к учебнику 

В.В. Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 

5 класс» / В.В. Пасечник. – 

2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2013. – 60, (4) с. 

 

  + 

Музыка Музыка. 5кл.: учебник 

/Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская.- 4-е изд.- М.: Про-

свещение, 2015.  

Музыка. Творческая тете-

радь. 5 класс. Учебное 

издание / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. М.: Про-

свещение, 2015. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. Музыка 5 класс.  

  + 

 

 

 

 

 

Музыка. Хрестоматия му-

зыкального материала. 5 

класс. /сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – М.: Про-

свещение, 2005г. 

 

  + 

Фонохрестоматия музы-

кального материала. – М.: 

Просвещение, 2005г. 

  + 

Математика Математика. Арифметика. 

Геометрия. 5 класс: учеб-

ник для общеобразова-

тельных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, и др. – М.: 

Просвещение, 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бунимович Е.А. Матема-

тика. Арифметика. Гео-

метрия. Тетрадь-тренажёр. 

5 класс: пособие  для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецо-

ва, С.С. Минаева и др. – 

М.: Просвещение, 2016 

 

  + 

  Бунимович Е.А. Матема-

тика. Арифметика. Гео-

метрия. Задачник-

тренажёр. 5 класс: пособие 

 для учащихся общеобра-

 +  
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зовательных учреждений./ 

Е.А. Бунимович, Л.В. Куз-

нецова, С.С. Минаева и др. 

– М.: Просвещение, 2020 

  Сафонова Н.В. Математи-

ка. Арифметика. Геомет-

рия. Тетрадь-экзаменатор. 

5 класс: пособие  для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений.– М.: 

Просвещение, 2016 

  + 

Истоки Камкин А. В. Истоки. 

Учебное пособие для 5 

класса общеобразова-

тельных учебных заве-

дений (Издательский 

дом «Истоки», 2014, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

Красикова Н. Б., Твар-

довская Н. Ю. Истоки. 

Рабочая тетрадь для 5 

класса. Части I и II./  

Под общей редакцией 

Кузьмина И.А. (Изда-

тельский дом «Исто-

ки», 2016).  

 «Истоки»-5. Методи-

ческое пособие «Ак-

тивные формы обуче-

ния (системная разра-

ботка)» (Истоковеде-

ние. Том 2, Издание 3 -

е, дополненное,2010, 

с.155-245).  

1. Красикова Н. Б.,  

Твардовская Н. Ю. Ис-

токи. Рабочая тетрадь 

для 6 класса. Части I и 

II./ Под общей редак-

цией Кузьмина И. А. 

(Издательский дом 

«Истоки», 2016).  

 

 

   

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни челове-

ка 5 класс Н.А.Горяева 

О.В.Островская Москва 

«Просвещение» 2014 

    

Физическая 

культура 

Физическая культура  под 

редакцией А.П. Матвеева. 

Издательство «Просвеще-

ние». 

 5 класс с  2014г. 

 

    

Технология 1.Технология. Производ-     
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ство и технологии. 5-6 

классы: учебник / Бешен-

ков С.А.и др.-

М.:Просвещение,2021 

2.Технология. Технология 

обработки материалов, 

пищевых продуктов. 5-6 

классы: учебник / Бешен-

ков С.А.и др.-

М.:Просвещение,2021 

3.Технология. Робототех-

ника. 5-6 классы: учебник / 

Д.Г. Копосов 

М.:Просвещение,2021 

 

УМК 6 класс 

Предмет Учебник Другие материалы, вхо-

дящие в УМК 

Используется 

учащимися в 

школе и дома 

Используется 

учителем и 

учащимися в 

классе 

Используется 

учителем 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 6 класс. Ав-

торы Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., М, 

"Дрофа", 2014 

 

Методические рекоменда-

ции к учебнику «Русский 

язык. 6 класс» / под редак-

цией М.М. Разумовской. – 

М.: Дрофа, 2013. 

 

 

   

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной язык Русский родной язык. 6 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа-

ций / [О. М. Александрова 

и др.]. — М. 

:Просвещение, 2019. 

    

География География. Землеведение. 

5—6 классы. Учебник 

(авторы В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева).М.: Дро-

фа, с 2014  

 

География. Землеведение. 

5—6 классы. Методиче-

ское пособие (авторы 

Л. Е. Савельева, 

В. П. Дронов).  

  

           + 

География. Землеведение. 

5 класс. Рабочая тетрадь  

(авторы В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева). 

+   

Литература Литература: учебник для 6 

класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. 

/авт. –сост. Г.С.Меркин.-4-

е изд.- М.:ООО «Русское 

Литература: учебник для 6 

класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. 

/авт. –сост. Г.С.Меркин.-4-

е изд.- М.:ООО «Русское 

  + 
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слово – учебник», 2015. слово – учебник», 2015. 

Английский 

язык 

Английский язык.6 класс: 

учебник для общеоб-

раз.организаций. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко,В.Эванс-

М.:Просвещение,2014-

2016 

Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули,О.Е.Подоляко,в,Эв

анс.Рабочая тетрадь.6 

класс.-

М.:Просвещение,2016 

 

+   

Английский язык. Книга 

для учителя.6 класс.-

М.:Просвещение,2015 

  + 

Английский язык. Трени-

ровочные упражнения в 

формате ОГЭ 

(ГИА):учеб.пособие для 

общеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

  + 

Английский язык. Кон-

трольные задания. 6 класс 

учеб.пособие для об-

щеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

 +  

Аудиокурс для занятий в 

классе 

 +  

История История России с древ-

нейших времен до начала 

XVI века; учебник для 6 

класса общеобразователь-

ных организаций / Е.В. 

Пчелов, П.В. Лукин; под 

науч. ред. Ю.А. Петрова, - 

5-е изд. – М.: ООО «Рус-

ское слово» - учебник, 

2019. -240 с.; ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 

 

Всеобщая история. Исто-

рия средних веков: учеб-

ник для 6 класса общеоб-

разовательных организа-

ций / М.А. Бойцов, Р.М. 

Шукуров; под науч. ред. 

С.П. Карпова, 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово» 

- учебник, 2020- 256 с. .; 

ил. – (ФГОС. Инноваци-

онная школа) 

 

Рабочая тетрадь к учебни-

ку Е.В. Пчелова, П.В. Лу-

кина «История России с 

древнейших времён до 

начала XVI века» для 6 

класса 

Автор К.А. Кочегаров 

 

Текущий и итоговый кон-

троль по курсу «История 

России с древнейших вре-

мён до начала XVI века». 6 

класс: контрольно-

измерительные материалы 

Автор Е.А. Гевуркова 

 

Контурные карты по исто-

рии России для 6 класса с 

древнейших времён до 

начала XVI века 

Автор-составитель Е.В. 

Пчелов 

 

Рабочая тетрадь к учебни-

ку М.А. Бойцова, Р.М. 

Шукурова «Всеобщая ис-

тория. История Средних 

веков» для 6 класса 

Автор Н.Г. Петрова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Общество-

знание: 

Обществознание: учебник 

для 6 класса общеобразо-

Рабочая тетрадь к учебни-

ку «Обществознание». 6 

  + 
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вательных организаций / 

Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Ло-

гунова, М.В. Рыбакова и 

др.; под науч. ред. В.А. 

Никонова. – 2-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово» - 

учебник, 2020- 216 с. .; ил. 

– (ФГОС. Инновационная 

школа) 

 

класс 

Автор И.С. Хромова 

 

Биология Биология : Многообразие 

покрытосеменных расте-

ний. 6 кл. : учебник / В.В. 

Пасечник. – 4-е изд., сте-

реотип. – М. : Дрофа, 2016. 

– 207 

    

Музыка Музыка. 6кл.: учебник 

/Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская.- 4-е изд.- М.: Про-

свещение, 2015. 

Музыка. Творческая тете-

радь. 6 класс. Учебное 

издание / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. М.:  

Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская.  

 

  + 

 

 

 

 

 

 

Музыка. Хрестоматия му-

зыкального материала. 6 

класс. /сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – М.: Про-

свещение, 2005г. 

Музыка 6 класс. Фонохре-

стоматия музыкального 

материала. – М.: Просве-

щение, 2005г. 

 

  + 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. Уроки музыки. 5-6 

класс./ Пособие для учите-

ля.- М.: Просвещение, 

2007г. 

  + 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Искусство в жизни чело-

века 6 класс Л.А. Немен-

ская Москва «Просвеще-

ние» 2013г. 

    

Технология Технология». Технология 

ведения дома: 6 класс: 

учебник для общеобразо-

вательных организаций. 

 Н.В. Синиица 

В.Д.Симоненко,-

М.:Вентана –Граф,2014  

    

Математика 

 

Бунимович Е.А. Матема-

тика. Арифметика. Гео-

метрия. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений./ Е.А. Буни-

мович, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева и др. – М.: 

Электронное приложение 

к учебнику. – М.: Просве-

щение, 2011 . 

 

  

 

 

 

 

 

 

+ 
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Просещение, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Бунимович Е.А. Матема-

тика. Арифметика. Гео-

метрия. Тетрадь-тренажёр. 

6 класс: пособие  для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецо-

ва, С.С. Минаева и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 

 +  

Бунимович Е.А. Матема-

тика. Арифметика. Гео-

метрия. Задачник. 6 класс: 

пособие  для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений./ Е.А. Буни-

мович, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева и др. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 +  

  Кузнецова Л.В.. Матема-

тика. Арифметика. Гео-

метрия. Тетрадь-

экзаменатор. 6 класс: по-

собие  для учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений./ Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, Л.О. Росло-

ва и др. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 

  + 

Физическая 

культура 

Физическая культура под 

редакцией А.П.Матвеева. 

6-7кл.  

2016г. Издательство «Про-

свещение» с 2014 

    

Истоки Камкин А. В. Истоки. 

Учебное пособие для 6 

класса общеобразова-

тельных учебных заве-

дений (Издательский 

дом «Истоки», 2014,  

 

 

 

 

    

 

УМК 7 класс 
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Предмет Учебник Другие материалы, вхо-

дящие в УМК 

Используется 

учащимися в 

школе и дома 

Используется 

учителем и 

учащимися в 

классе 

Используется 

учителем 

Русский язык Учебник: Русский язык. 7 

класс: учебник /М.М. Раз-

умовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос, В.В.Львов.-

М.: Просвещение, 2021 

Русский язык. 7 класс: 

учебник /М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос 

и др.-М.: Дрофа, 2016 

 

        Методические реко-

мендации к учебнику 

«Русский язык. 7 класс» / 

под редакцией М.М. Раз-

умовской. – М.: Дрофа, 

2015. 

 

  + 

Родной язык Русский родной язык. 7 

 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа-

ций / [О. М. Александрова 

и др.].— М. :Просвещение, 

2019. 

    

Литература Литература: учебник для 7 

класса общеобразователь-

ных организаций :в 2ч. 

/авт.-сост. Г.С. Меркин. – 

4-е изд.-М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 

432с. 

Литература: учебник 

для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций :в 2ч. 

/авт.-сост. Г.С. 

Меркин. – 9-е изд.- 

М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 

2021  

 

Соловьева Ф.Е. Уроки 

литературы к учебнику 

Г.С. Меркина «Литерату-

ра». 7 класс: методическое 

пособие/ Ф.Е.Соловьева; 

под ред. Г.С. Меркина.- 

М.: ООО «Русское слово», 

2016. 

 

  + 

География  География. Материки, 

океаны, народы и страны. 

7 класс. Учебник (авторы 

И. В. Душина, 

В. А. Коринская, 

В. А. Щенев).  М.: Дрофа 

,с 2016 

 

География. Материки, 

океаны, народы и страны. 

7  класс. Методическое 

пособие (авторы И.  В.  

Душина, В. А. Щенев).  

  

  + 

География. Материки, 

океаны, народы и страны. 

7 класс. Рабочая тетрадь 

(автор И. В. Душина).  

  + 

Английский 

язык 

Английский язык.7 класс: 

учебник для общеоб-

раз.организаций. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули,О.Е.Подоляко,в,Эв

анс.Рабочая тетрадь.7 

класс.-

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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О.Е.Подоляко,В.Эванс-

М.:Просвещение,2016, 

2019,2020,2021 

М.:Просвещение,2016 

 

 

 

 

Английский язык. Книга 

для учителя.7 класс.-

М.:Просвещение,2015 

  + 

Английский язык. Трени-

ровочные упражнения в 

формате ОГЭ 

(ГИА):учеб.пособие для 

общеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

  + 

Английский язык. Кон-

трольные задания. 7 класс 

учеб.пособие для об-

щеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

  + 

Аудиокурс для занятий в 

классе 

 +  

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 

классы. Учебник / Вино-

градова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., Та-

ранин А.Б., М.: Вентана-

Граф, 2019 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 

классы. Учебник / Вино-

градова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В. и др., 

М.: Просвещение , 2021 

  

    

Биология  Биология: Животные. 7 кл. 

: учебник / В. В. Латюшин, 

В. А. Шапкин. – 3-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2016. – 304 с. : ил. 

Биология : Животные. 7 

кл. : рабочая тетрадь к 

учебнику / В. В. Латюшин, 

В. А. Шапкин. –  3-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2016. – 304 с. : ил 

  + 

Музыка Музыка. 7кл.: учебник 

/Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская.- 4-е изд.- М.: Про-

свещение, 2015. 

Программа «Музыка 5-7 

классы. Искусство 8-9 

классы», М., Просвеще-

ние, 2016г. 

 

  + 

 

 

 

 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 5 

класс. /сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – М.: Про-

свещение, 2005г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. Музыка 7 класс. Фо-

  + 
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нохрестоматия музыкаль-

ного материала. – М.: Про-

свещение, 2005г 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. Уроки музыки. 7 

класс./ Пособие для учите-

ля.- М.: Просвещение, 

2007г 

  + 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека 7 класс 

А.С.Питерских Г.Е.Гуров 

Москва «Просвещение» 

2013, 2016 

    

Информа-

тика 

Информатика 7 класс Бо-

сова Людмила Леонидов-

на, Босова Анна Юрьевна / 

М.  

ООО 

"БИНОМ."Лаборатория 

знаний" 2016 

 

 https://lbz.ru/metodist/aut
hors/informatika/3/ 

 +  

Физика Физика . 7 кл.: учебник 

/А.В. Пёрышкин.-7-е 

изд.,стереотип.- М.: Дро-

фа, 2018. 

Физика . 7 класс: учебник 

/А.В. Пёрышкин.- М.: Из-

дательство «Экзамен», 

2021. 

 

Лукашик В.И. Сборник 

задач по физике 7-9 класс/ 

пособие для общеобразо-

вательных учреждений –

М.: Просвещение, 2008г. 

 +  

Алгебра Алгебра. 7 класс: учебник 

для общеобразоват. орга-

низаций /  [Г. В. Дорофеев, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бу-

нимович, Л. В. Кузнецова, 

С. С. Минаева, Л. О. Рос-

лова]. — М.: Просвеще-

ние, с 2013 г.  

Алгебра. Тематические 

тесты. 7 класс / [Л. В. Куз-

нецова,  С. С. Минаева, Л. 

О. Рослова, С. Б. Суворо-

ва]. — М.: Просвещение,  

2009—2014.   

  + 

Кузнецова Л. В., Минаева 

С. С., Рослова Л. О. Ал-

гебра. Контрольные рабо-

ты. 7—9 классы. — М.: 

Просвещение, 2008—2014.  

 +  

 Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс / 

[С. Б. Суворова, Е. А. Бу-

нимович, Л. В. Кузнецова, 

С. С. Минаева, Л. О. Рос-

лова]. — М.: Просвеще-

ние, с 2014 г. (размещено 

на сайте www.prosv.ru).   

  + 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 классы. — 

М.: Просвещение, 2006—

2014.  

 +  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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Минаева С. С., Рослова Л. 

О. Алгебра. Рабочая тет-

радь. 7класс. — М.: Про-

свещение, 2009—2014. • 

Евстафьева Л. П., Карп А. 

П.  

  + 

Геометрия  Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, с 2015. 

Геометрия: рабочая тет-

радь: 7 кл. / Л. С. Атана-

сян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — 

М.: Просвещение,с  2015 

  + 

Зив Б. Г. Геометрия: ди-

дакт. материалы: 7 кл. / Б. 

Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, с 2013г 

 +  

. Изучение геометрии в 7, 

8, 9 классах: метод. реко-

мендации: кн. для учителя 

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, Ю. А. Глазков и 

др. — М.: Просвещение,  с 

2013г 

  + 

Мищенко Т. М. Геомет-

рия: тематические тесты: 7 

кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просве-

щение,  с 2013 

  + 

Технология «Технология».Технология 

ведения дома: 7класс: 

учебник для общеобразо-

вательных организаций. 

Н.В. Синиица 

В.Д.Симоненко,-

М.:Вентана –Граф,2014, 

    

История Всеобщая история. Исто-

рия нового времени. Конец 

XV -XVII в: учебник для 7 

класса общеобразователь-

ных организаций/ 

О.В.Дмитриева., 

М:Русское слово., 2020 

Пчелов Е.В., Лукин П.В.  

История России. XVI-XVII 

вв.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций/ под ред. 

Ю.А. Петрова. М.: ООО 

«Русское слово», 2020 

    

Общество-

знание 

Обществознание: учебник 

для 7 класса общеобразо-

вательных организаций / 

Г.В., Пушкарева,  Л.Г. 

Судак и др.; под науч. ред. 

В.А. Никонова. –- М.: 

Рабочая тетрадь к учебни-

ку «Обществознание». 7 

класс 

Автор И.С. Хромова 
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УМК 8 класс 

Предмет Учебник Другие материалы, вхо-

дящие в УМК 

Используется 

учащимися в 

школе и дома 

Используется 

учителем и 

учащимися в 

классе 

Используется 

только учите-

лем 

Алгебра Алгебра. 8 класс:  учебник 

для общеобразоват. орга-

низаций /  [Г. В. Дорофеев, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бу-

нимович, Л. В. Кузнецова, 

С. С. Минаева, Л. О. Рос-

лова]. — М.: Просвеще-

ние, с 2014 г.  

Минаева С. С., Рослова Л. 

О. Алгебра. Рабочая тет-

радь. 8 класс — М.: Про-

свещение, 2009—2014. • 

Евстафьева Л. П., Карп А. 

П. 

  + 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 8класс. — М.: 

Просвещение, 2006—2014.  

 +  

Алгебра. Тематические 

тесты. 8 класс / [Л. В. Куз-

нецова,  С. С. Минаева, Л. 

О. Рослова, С. Б. Суворо-

ва]. — М.: Просвещение,  

2009—2014.   

  + 

Кузнецова Л. В., Минаева 

С. С., Рослова Л. О. Ал-

гебра. Контрольные рабо-

ты. 7—9 классы. — М.: 

Просвещение, 2014.  

 +  

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс / 

[С. Б. Суворова, Е. А. Бу-

нимович, Л. В. Кузнецова, 

С. С. Минаева, Л. О. Рос-

лова]. — М.: Просвеще-

ние, с 2014 г. 

  + 

Общество-

знание 

Обществознание. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Л.Н. Бого-

любов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.] под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – 5-

е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Котова О. А., Лискова Т. 

Е. Обществознание. Рабо-

чая тетрадь. 8 класс: Учеб-

ное пособие для общеоб-

разовательных организа-

ций. – 4-е издание. – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

+ (приобрете-

ны с согласия 

родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание. Поуроч-

ные разработки. 8 класс: 

пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций 

/Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

  + 

ООО «Русское слово» - 

учебник, 2021- 200 с.; ил. – 

(ФГОС. Инновационная 

школа) 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура под 

редакцией А.П.Матвеева. 

6-7кл.  

2016г. Издательство «Про-

свещение» с 2014  
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и др. – 2-е изд. – М: Про-

свещение, 2016. 

 

Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание: 8 класс / 

Сост. А.В.Поздеев. – 3-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2016. 

  + 

История Захаров В.Н.,  Пчелов Е.В. 

История России. XVIII 

в.: учебник  для 8 класса  

общеобразовательных 

организаций / под ред. 

Ю.А. Петрова. М., 2015. 

В. Загладин, Л.В.Белоусов, 

Л.А. Пименова. История 

нового времени.  

Захаров В.Н.,  Пчелов 

Е.В. Захаров В.Н.,  Пчелов 

Е.В.: учебник  для 8 клас-

са  общеобразовательных 

организаций / под ред. 

С.П.Карпова . М. «Рус-

ское слово», 2019. 

 

    

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Русский язык. 8 класс. 

Авторы Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., М, 

"Дрофа", 2018 

Литература: учебник для 8 

класса общеобразователь-

ных организаций :в 2ч. 

/авт.-сост. Г.С. Меркин. – 

4-е изд.-М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. – 

432с.. 

Ль в о в В.В., Р е п и н 

а Н.А., Ли т в и н о в а 

М.М. Русский язык. 8 

класс: Учебно-

методическое пособие к 

учебнику под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Лекан-

та. — М., 2011. 

 

 

  + 

Родной язык Русский родной язык. 8 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа-

ций / [О. М. Александрова 

и др.]. — 2-е изд. — 

М.:Просвещение, 2020. 

    

География География России. Приро-

да. Население. Хозяйство. 

8 класс. Учебник (авторы 

В. П. Дронов, 

И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

М.:  Дрофа, с 2016 

 

География России. 8—9 

классы. Методическое 

пособие (авторы 

И. И. Баринова, 

В. П. Дронов).  

  

  + 

География России. Приро-

да. Население. Хозяйство. 

  + 
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8 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов). 

Немецкий 

язык 

Немецкий язык. Горизон-

ты. Второй иностранный 

язык. 5-6 класс. Учебник 

(авторы М.М. Аверин, Ф. 

Джин и др.). М.: Просве-

щение, 2016 

Книга для учителя. 

Немецкий язык. Горизон-

ты. Второй иностранный 

язык. 5 класс (авторы 

М.М.Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк и др.). М.: Просвеще-

ние, 2017. 

   

      

 

   

  Рабочая тетрадь. Немец-

кий язык. Горизонты. Вто-

рой иностранный язык. 5 

класс. ( авторы: М. М.  

Аверин, Ф. Джин и др.) М. 

Просвещение, 2017. 

Аудиоприложение к учеб-

нику немецкого языка. 

   

Английский 

язык 

Английский язык.8 класс: 

учебник для общеоб-

раз.организаций. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко,В.Эванс-

М.:Просвещение,2017 

Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули,О.Е.Подоляко,в,Эв

анс.Рабочая тетрадь.8 

класс.-

М.:Просвещение,2015 

 

  + 

Английский язык. Книга 

для учителя.8  класс.-

М.:Просвещение,2015 

  + 

Английский язык. Кон-

трольные задания. 8 класс 

учеб.пособие для об-

щеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

  + 

Аудиокурс для занятий в 

классе 

 +  

ОБЖ  Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 8 класс: учеб. 

для  общеобразоват. орга-

низаций / А.Т.Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Про-

свещение, 2017. 

    

Химия Рудзитис Г.Е. Химия: 8 

кл.: учеб. для общеобразо-

ват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение, 2017 

Гара Н.Н. Химия: задачник 

с «помощником»: 8-9 

классы / Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение. 

 

 +  

Биология Биология : Человек. 8 кл. : 

учебник / Д. В. Колесов, Р. 

Д. Маш, И. Н. Беляев. – 5-е 

изд., испр. – М. : Дрофа, с 

Биология : Человек. 8 

класс : рабочая тетрадь к 

учебнику Д.В. Колесова, Р. 

Д. Маша, И. Н. Беляева 

  + 
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2017. – 416 с. : ил. 

 

«Биология. Человек. 8 

класс» / Д. В. Колесов, Р. 

Д. Маш, И. Н. Беляев. – 3-е 

изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2016. – 158, (2) с. : 

ил. 

 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Изобразительное искус-

ство в театре, кино, на 

телевидении А.С. Питер-

ских. М. «Просвещение» 

2017. 

 +  + 

Физика Физика . 8 кл.: учебник 

/А.В. Пёрышкин.-7-е 

изд.,стереотип.- М.: Дро-

фа, 2019. 

Лукашик В.И. Сборник 

задач по физике 7-9 класс/ 

пособие для общеобразо-

вательных учреждений –

М.: Просвещение, 2008г. 

 

 +  

Геометрия Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, с 2015 

Геометрия: рабочая тет-

радь: 8 кл. / Л. С. Атана-

сян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — 

М.: Просвещение, с 2015 

  + 

Зив Б. Г. Геометрия: ди-

дакт. материалы: 8 кл. / Б. 

Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение,  с 2013 

 +  

Изучение геометрии в 7, 8, 

9 классах: метод. рекомен-

дации: кн. для учителя / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Буту-

зов, Ю. А. Глазков и др. — 

М.: Просвещение,  с 2013г 

  + 

Мищенко Т. М. Геомет-

рия: тематические тесты: 8 

кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просве-

щение,  с 2013 

  + 

Технология 

 

 

 

 

 

 

Технология:8 класс: учеб-

ник для учащихся общеоб-

разовательных организа-

ций/В.Д.Симоненко,А.А.Э

лектов, Б.А. Гончаров и 

др.-3-е изд.перераб.-

М.:Вентана-Граф,2018.-

160 с:ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Физическая 

культура 

 

 

Физическая культура под 

редакцией А.П. Матвеева. 

8-9 класс. Издательство 

«Просвещение» 2017г. 

    

Информатика Информатика 7 класс Бо-

сова Людмила Леонидов-

на, Босова Анна Юрьевна / 

М.  

 https://lbz.ru/metodist/aut
hors/informatika/3/ 

 +  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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ООО 

"БИНОМ."Лаборатория 

знаний" 2017 

 

УМК 9 класс 

Предмет Учебник Другие материалы, вхо-

дящие в УМК 

Используется 

учащимися в 

школе и дома 

Используется 

учителем и 

учащимися в 

классе 

Используется 

только учите-

лем 

Алгебра Алгебра. 9 класс:  учебник 

для общеобразоват. орга-

низаций /  [Г. В. Дорофеев, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бу-

нимович, Л. В. Кузнецова, 

С. С. Минаева, Л. О. Рос-

лова]. — М.: Просвеще-

ние, с 2014 г.  

Минаева С. С., Рослова Л. 

О. Алгебра. Рабочая тет-

радь. 8 класс — М.: Про-

свещение, 2009—2014. • 

Евстафьева Л. П., Карп А. 

П. 

  + 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 8класс. — М.: 

Просвещение, 2006—2014.  

 +  

Алгебра. Тематические 

тесты. 8 класс / [Л. В. Куз-

нецова,  С. С. Минаева, Л. 

О. Рослова, С. Б. Суворо-

ва]. — М.: Просвещение,  

2009—2014.   

  + 

Кузнецова Л. В., Минаева 

С. С., Рослова Л. О. Ал-

гебра. Контрольные рабо-

ты. 7—9 классы. — М.: 

Просвещение, 2008—2014.  

 +  

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс / 

[С. Б. Суворова, Е. А. Бу-

нимович, Л. В. Кузнецова, 

С. С. Минаева, Л. О. Рос-

лова]. — М.: Просвеще-

ние, с 2014 г. 

  + 

Общество-

знание 

Обществознание. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Л.Н. Бого-

любов, А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцова и др.] под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Котова О. А., Лискова Т. 

Е. Обществознание. Рабо-

чая тетрадь. 8 класс: Учеб-

ное пособие для общеоб-

разовательных организа-

ций. – 4-е издание. – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

+ (приобрете-

ны с согласия 

родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание. Поуроч-

ные разработки. 8 класс: 

пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций 

/Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др. – 2-е изд. – М: Про-

свещение, 2016. 

 

  + 

Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание: 8 класс / 

Сост. А.В.Поздеев. – 3-е 

  + 
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изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2016. 

История Загладин Н. В., Белоусов 

Л. С. Всеобщая история. 

История Нового време-

ни. 1801 - 1914: учебник 

для 9 класса общеобразо-

вательных организаций /Н. 

В. Загладин, Л. С. Бело-

усов; под науч. ред. С. П. 

Карпова. - М.: ООО "Рус-

ское слово - учебник", 

2019. 

Соловьёв К. А, Шевырёв 

А. П. История Рос-

сии. 1801 - 1914: учебник 

для 9 класса общеобразо-

вательных организаций /К. 

А. Соловьёв, А. П. Шевы-

рёв; под ред. Ю. А. Петро-

ва. - 4-е изд. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 

2018. 

    

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык.9 класс. Ав-

торы Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., М, 

"Дрофа", 2017 

Русский язык.9 класс. 

Авторы Разумовская 

М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов 

В.В., М, "Дрофа", 

2019 

 

 

 

Ль в о в В.В., Р е п и н 

а Н.А., Ли т в и н о в а 

М.М. Русский язык. 8 

класс: Учебно-

методическое пособие к 

учебнику под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Лекан-

та. — М., 2011. 

 

 

  + 

Литература Литература.9  класс. Ав-

тор-составитель Литерату-

ра: учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций :в 2ч. /авт.-

сост. Г.С. Меркин. – 4-е 

изд.-М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 

432с. 

Литература: учебник 

для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций :в 2ч. 

/авт.-сост. Г.С. 

Меркин. – 6-е изд.- 

М.: «Русское 

слово», 
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2019 

Родной язык Русский родной язык. 9  

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа-

ций / [О. М. Александрова 

и др.].— М. :Просвещение, 

2018. 

    

География География России. Хозяй-

ство и географические 

районы  Учебник (авторы 

А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцев ). М.:  Дро-

фа,  2020 

 

География России. 8—9 

классы. Методическое 

пособие (авторы 

И. И. Баринова, 

В. П. Дронов).  

  

  + 

География России. Приро-

да. Население. Хозяйство. 

8 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов). 

  + 

Немецкий 

язык 

Немецкий язык. Горизон-

ты. Второй иностранный 

язык. 7-9 класс. Учебник 

(авторы М.М. Аверин, Ф. 

Джин и др.). М.: Просве-

щение, 2016 

Книга для учителя. 

Немецкий язык. Горизон-

ты. Второй иностранный 

язык. 5 класс (авторы 

М.М.Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк и др.). М.: Просвеще-

ние, 2017. 

   

      

 

   

  Рабочая тетрадь. Немец-

кий язык. Горизонты. Вто-

рой иностранный язык. 5 

класс. ( авторы: М. М.  

Аверин, Ф. Джин и др.) М. 

Просвещение, 2017. 

Аудиоприложение к учеб-

нику немецкого языка. 

   

Английский 

язык 

Английский язык.9 класс: 

учебник для общеоб-

раз.организаций. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко,В.Эванс-

М.:Просвещение,2018-

2020 

Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули,О.Е.Подоляко,в,Эв

анс.Рабочая тетрадь.9 

класс.-

М.:Просвещение,2015 

 

+ (приобретено 

с согласия ро-

дителей) 

  

Английский язык. Книга 

для учителя.9  класс.-

М.:Просвещение,2015 

  + 

Английский язык. Кон-

трольные задания. 9 класс 

учеб. пособие для об-

щеобр.организаций. 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляк

о -М.:Просвещение,2016 

  + 

Аудиокурс для занятий в 

классе 

 +  

Химия Рудзитис Г.Е. Химия: 9 Гара Н.Н. Химия: задачник  +  
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кл.: учеб. для общеобразо-

ват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение, 2017 

с «помощником»: 8-9 

классы / Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение. 

 

Биология Биология: 9 кл. : учебник / 

Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, 

И. Н. Беляев. – 5-е изд., 

испр. – М. : Дрофа, 2018. – 

416 с. : ил. 

 

Биология : Человек. 8 

класс : рабочая тетрадь к 

учебнику Д.В. Колесова, Р. 

Д. Маша, И. Н. Беляева 

«Биология. Человек. 8 

класс» / Д. В. Колесов, Р. 

Д. Маш, И. Н. Беляев. – 3-е 

изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2016. – 158, (2) с. : 

ил. 

 

  + 

Физика Физика: Учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учрежде-

ний / А.В.Перышкина  – 

М.: Дрофа, 2013.  

 

Лукашик В.И. Сборник 

задач по физике 7-9 класс/ 

пособие для общеобразо-

вательных учреждений –

М.: Просвещение, 2008г. 

 

 +  

Геометрия Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, с 2015 

Геометрия: рабочая тет-

радь: 8 кл. / Л. С. Атана-

сян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — 

М.: Просвещение, с 2015 

  + 

Зив Б. Г. Геометрия: ди-

дакт. материалы: 8 кл. / Б. 

Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение,  с 2013 

 +  

Изучение геометрии в 7, 8, 

9 классах: метод. рекомен-

дации: кн. для учителя / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Буту-

зов, Ю. А. Глазков и др. — 

М.: Просвещение,  с 2013г 

  + 

Мищенко Т. М. Геомет-

рия: тематические тесты: 8 

кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просве-

щение,  с 2013 

  + 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая культура под 

редакцией А.П. Матвеева. 

8-9 класс. Издательство 

«Просвещение» 2017г. 

    

Информатика Информатика 7 класс Бо-

сова Людмила Леонидов-

на, Босова Анна Юрьевна / 

М.  

ООО 

"БИНОМ."Лаборатория 

знаний" 2017 

 

 https://lbz.ru/metodist/aut
hors/informatika/3/ 

 +  

 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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Наличие в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ имею-

щееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

I Технические средства 

-мультимедийный проектор и экран;  

-принтер монохромный; - 

принтер цветной;  

-фотопринтер;  

-цифровой фотоаппарат;  

-цифровая видеокамера;  

-графический планшет;  

-сканер;  

-микрофон;  

-музыкальная клавиатура;  

-оборудование компьютерной сети;  

-конструктор, позволяющий создавать ком-

пьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью;  

-цифровые датчики с интерфейсом;  

-устройство глобального позиционирования;  

-цифровой микроскоп;  

-доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь. 

 

20/20 

39/19 

2/1 

1/0 

3/2 

1/0 

22/20 

10/8 

10/4 

0 

151 

4/1 

 

 

30/10 

1\0 

26\11 

 

32/6 

2016-2021 

II Программные инструменты 

-операционные системы и служебные ин-

струменты;  

-орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; клавиатур-

ный тренажер для русского и иностранного 

 

110/80 

 

 

6\0 

6\0 
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языков;  

-текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами;  

-инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растро-

вых изображений; 

- графический редактор для обработки век-

торных изображений;  

-музыкальный редактор;  

-редактор подготовки презентаций; редактор 

видео;  

-редактор звука;  

-ГИС;  

-редактор представления временнóй инфор-

мации (линия времени); 

-редактор генеалогических деревьев; цифро-

вой биологический определитель;  

-виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

-среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия;  

-среда для интернет-публикаций;  

-редактор интернет-сайтов;  

-редактор для совместного удаленного ре-

дактирования сообщений. 

 

6\0 

 

 

6\0 

6\0 

 

 

6\0 

 

6\0 

6\0 

 

6\0 

 

1/0 

6/0 

 

 

6\0 

 

6\0 

 

 

6\0 

 

6\0 

6\0 

 

 

6\0 

III Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки 

  

IV Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде 

-размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, гео-

графическая карта);  

+  
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-результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учи-

телей и обучающихся;  

-осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления;  

-осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

V Компоненты на бумажных носителях 

-учебники (органайзеры); 

- рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

 

+ 

+ 

 

VI Компоненты на CD и DVD 

-электронные приложения к учебникам;  

-электронные наглядные пособия;  

-электронные тренажеры;  

-электронные практикумы. 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организа-

ции; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образователь-

ной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

3.2.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. Созданные в БОУ «Тарногская средняя школа», реализу-

ющей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, ма-

териально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательной организации, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий 

Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение реализации ФГОС 

ООО 

2. Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС ООО 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС ООО  

Ежегодно 

3 Внесение изменений в основную обра-

зовательную программу основного обще-

го образования образовательной органи-

зации 

Ежегодно 

4.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования  

Ежегодно 

5.  Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Ежегодно 

 6.  Доработка: 

– образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра-

Ежегодно 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

фика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения о формах получения обра-

зования 

Финансовое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

 

По необходимости 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образоательных отно-

шений по  реализации ФГОС ООО 

  

Ежегодно 

 2.  Реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и до-

полнительного образования детей и 

Ежегодно 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

учреждений культуры и спорта, обеспе-

чивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образова-

тельной организации к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Анализ кадрового обеспечения реали-

зации ФГОС основного общего образова-

ния 

Ежегодно 

2.  Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и 

руководящих работников образователь-

ной организации в связи с реализацией 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на пробле-

мы реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.  Широкое информирование родитель-

ской общественности о реализации ФГОС 

Ежегодно 

2. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о реализации ФГОС 

Ежегодно 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в со-

держание ООП ОО 

 

Ежегодно Ежегод-

но 

4.  Проведение публичного отчета обра-

зовательной организации 

Ежегодно 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

реализации ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС основного общего образова-

ния 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Ежегодно 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

Ежегодно 
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