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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с 
изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, внесенной 
в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) 
http://fgosreestr.ru/. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки  и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию 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 
развития –  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
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отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 

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

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего образования 
 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную 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 стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, 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 аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: регулятивных, 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 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с 
подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группами 
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык 
(английский)», «Второй иностранный язык (итальянский)», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 
для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется 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 
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 



10 
 

данного блока  не отрабатываются 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 исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень 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 определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
1.2.3. Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
(по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой и др.) 

Личностные результаты: 
 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 
 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности: 
 1. Гражданское воспитание: 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, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 
русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
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взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 
к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 
России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 
язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 
 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 
с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 
 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние 
и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 
своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных 
на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека. 
 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
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построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 
 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из области социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 
свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 
 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 
условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 
новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 
знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 
компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 
выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 
влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 
опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 
стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
• владение разными видами чтения;  
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• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
• владение различными видами монолога и диалога;  
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;  
 совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 



14 
 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

(по программе В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляевой) 
Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. 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 организации, местного сообщества, родного края, 
страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и  многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на 
примеры из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 
нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 
произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 
и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 
числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы 
и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного 
и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в  процессе школьного литературного образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя 
и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 
литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
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культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности.  

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с опорой на изученные и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с  учётом специфики школьного литературного образования; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений;  

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о литературе, объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития;  

- анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  

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

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

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

• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 
веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять, героев одного или 
нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
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произведений; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, снизанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
Личностные результаты 
5-6 классы 
1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, Организации, 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 нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской 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, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты 
5-6 классы 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
- словесно выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач: 

- 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; 
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный: учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

- 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 

деятельности; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

7 класс 
Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач: 
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- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
- словесно выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач: 

- 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; 
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- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 
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3. Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты 
5-6 классы 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце первого года 
изучения научатся: 
- объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в 
жизни человека; 
- понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 
современного культурного человека; 
- понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 
значений и форм слов; 
- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи; 
- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 
общения; 
- распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 
литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 
- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 
объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 
- объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 
поговорки; 
- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 
поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 
правильно употреблять их; 
- распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 
творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 
- распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую 
окраску; 
- понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 
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(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 
эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце второго года 
изучения научатся: 
- характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 
национальных культур (на конкретных примерах); 
- целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 
- регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари 
синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце первого года 
изучения научатся: 
- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 
употреблять омографы в письменной речи; 
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 
произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 
употреблять омографы в письменной речи; 
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 
произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 
сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 
стилистических норм современного русского языка; 
- различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 
падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных 
мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и 
корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
- различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 
выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 
- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие 
в основе национального речевого этикета; 
- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 
значения слова, особенностей употребления; 
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- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 
определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 
вариантов написания; 
- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 
словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 
грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго года 
изучения научатся: 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости; 
- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
- употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стилистических норм 
современного русского языка (в рамках изученного); 
- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета; 
- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 
значения слова и особенностей его употребления; 
- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 
слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 
редактирования текста; 
- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 
словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 
грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго года 
изучения научатся: 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости; 
- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
- употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стилистических норм 
современного русского языка (в рамках изученного); 
- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета; 
- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 
значения слова и особенностей его употребления; 
- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 
слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 
редактирования текста; 
- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 
словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 
грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. Текст» в 
конце первого года изучения научатся: 
- анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного 
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типа: определение понятия, собственно описание; 
- создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-
смысловых типов речи (ответ на уроке); 
- участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 
диалог; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 
просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в устной и письменной форме) 
официально-делового стиля; 
- анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 
фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 
- владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 
реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии «Речь. 
Речевая деятельность. Текст» научатся: 
- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 
- создавать тексты в жанре ответов разных видов; 
- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

7 класс 
В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 
- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 
- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 
особенности её употребления в текстах; 
- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 
- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 
словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 
- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
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сочетаемости; 
- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических 
норм современного русского языка; 
- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 
чужую и собственную речь; 
- соблюдать русскую этикетную манеру общения; 
- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета; 
- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения значения слова 
и особенностей его употребления; 
- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 
слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 
редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
- анализировать и создавать притчи; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 
убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 
- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии. 
 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
Личностные результаты: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, Организации, 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 нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской 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, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 
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 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты  
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Регулятивные УУД: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

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

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД: 
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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

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

3) навыки смыслового чтения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

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

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 
обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных 
вопросов и задания, метод проектов. 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 
ребенка в 5-7 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 
осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 5 классе 
является сформированность следующих умений: 
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1) формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 
пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 
народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых для 
русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 
Москве как столице России и о русском лесе;  

2) формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 
произведениях о семейных ценностях; 

3) формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 
парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 
1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 
основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-
культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 
на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 
учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных 
представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 
начальных умений работы с разными источниками информации. 

6 класс 
1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

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

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

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

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

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 
художественной культуры народов России и стран мира; 

6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

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

Учащиеся приобретают опыт: 
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• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в 
современном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, 
традиций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 
• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  
•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• участия в социально значимом труде. 
У учащихся может быть сформировано: 
• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  
• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 
чтения. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  

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

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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

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

3) навыки смыслового чтения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

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

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 
обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных 
вопросов и задания, метод проектов. 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 6 классе 
является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 
фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 
народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 
уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 
сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской 
зиме; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о 
родном крае и русском доме; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 
русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 
взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 
подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 
основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-
культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 
на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 
сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 
самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 
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работы с разными источниками информации и овладения простейшими способами её обработки 
и презентации. 

7 класс 
Личностные результаты освоения ООП по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 
1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

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

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

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

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

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 
художественной культуры народов России и стран мира; 

6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

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

Учащиеся приобретают опыт: 
• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, 
традиций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 
• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  
•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• участия в социально значимом труде. 
У учащихся может быть сформировано: 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  
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• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 
чтения. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:   
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

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

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 
и технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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

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

3) навыки смыслового чтения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 
обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных 
вопросов и задания, метод проектов   

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 
ребенка в 5-7 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 
осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 7 классе 

является сформированность следующих умений: 
1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 
русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 
осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 
смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании 
Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 
патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 
проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной 
речи; 

4)  развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 
предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 
современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 
проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства 
с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 
чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 
основными способами её обработки и презентации. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
(по программе В.Г.Апалькова) 

Личностные результаты: 
1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
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жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 

3.   Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6.  Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
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7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся 
взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 
выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 
в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 

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

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

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

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
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- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
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- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИТАЛЬЯНСКИЙ) 
(по программе Н. С. Дорофеевой) 

Личностные результаты: 
1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, Организации, 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 нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка нездоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся 
взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 
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через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 
выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 
в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 

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

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

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

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



48 
 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
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догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  
- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
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- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 Коммуникативные умения 
 Говорение. Диалогическая речь 
 Выпускник научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). Говорение. Монологическая речь. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
6 класс 
Личностные результаты: 
1. первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
3. изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  
4. проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
5. уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 

6. навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
7. уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 

8. следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

9.  обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 
обучающихся под руководством педагога; 

10. расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты:  
1. формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
2. планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

4. работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 
тезисы, конспект и т. д.); 

5. собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

6. использовать современные источники информации - материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
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образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

7. привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
8. ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
9. определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
10. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
11. применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
12. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 
работ; 

13. использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

14. планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

15. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

16. определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
1. определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
2. установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
3. составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
4. определение и использование исторических понятий и терминов; 
5. овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 
населяющих её территорию; 

6. использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте 
и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

7. использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий; 

8. изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

9. описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 

10. понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека; 

11. высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей; 
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12. описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей; 

13. поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

14. анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси; 

15. использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

16. понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
развития человечества; 

17. оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, 
Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

18. умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

19. сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

20. определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
21. систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 
политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 
конце XV - начале XVI в.); 

22. поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 

23. приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

24. личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

25. уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 
7 класс 
Личностные результаты: 
1. первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности ; 

2. уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 
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3. изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями). 

Метапредметные результаты:  
1. осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
2. планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 

4. работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 
тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

5. критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

6. использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 
руководством педагога; 

7. использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
8. ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
9. определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
10. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
11. применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
12. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

13. использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

14. планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

15. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

16. определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
17. выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 
Предметные результаты: 
1. применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
2. установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 
3. составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
4. определение и использование исторических понятий и терминов; 
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5. использование сведений из исторической карты как источника информации; 
6. овладение представлениями об историческом пути России XVI-XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 
7. описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 
8. использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 
9. сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России; 

10. высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 

11. поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и 
др.); 

12. анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 
и познавательного инструментария социальных наук; 

13. сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

14. использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

15. раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

16. понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

17. сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

18. определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

19. систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

20. поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной Российской Федерации; 

21. расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

22. составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах 
и значении; 

23. понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
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8 класс 
Личностные результаты: 
1. первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 
XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 

3. формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

4. уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 

5. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
6. уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 

7. соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

8. следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями; 

9. обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 

10. расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты:  
1. формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 
2. планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 
выполнения действий; 

3. осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 

4. работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

5. собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

6. работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 
руководством педагога); 

7. использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
8. ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
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9. определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

10. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно); 

11. применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
12. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

13. использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

14. планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

15. выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 

16. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

17. определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 

Предметные результаты: 
1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 
2. способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
3. умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 
9 класс 
Личностные результаты: 
1. освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 
территории России в XIX в.; 

2. уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

3. эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
4. уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
5. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
6. устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
7. уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

8. внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
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9. развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

10. формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

11. готовность к выбору профильного образования, определение своих 
профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты:  
1. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
2. планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
3. самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
4. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
5. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
6. работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

7. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

8. выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

9. осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 

10. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

11. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 
работы; 

12. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
13. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
14. в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
15. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
16. проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
17. выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
18. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
19. делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
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20. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты: 
1. представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.; 
2. знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 
3. представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
4. умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 
5. представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
6. знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 

7. установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 

8. определение и использование основных исторических понятий периода; 
9. установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
10.  установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 
11.  составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
12.  поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; 

13.  анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная 
переписка, мемуарная литература и др.); 

14.  анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 
государственные деятели М. М. Сперанский,      А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 
Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 
представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич - Петрашевский, А. И. 
Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

15.  сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

16.  определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

17.  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

18.  приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

19. представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Личностные результаты: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении 
к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 
своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты:  
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Предметные результаты: 
Познавательная сфера 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
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социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей. 
  Ценностно-мотивационная сфера 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности. 

Трудовая сфера 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 
 Эстетическая сфера 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 
 Коммуникативная сфера 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Личностные результаты обучения 
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 Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 
географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 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 для реализации целей устойчивого развития; представление о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

 2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  
символам России, своего края. 

 3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 
проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 
окружающей среды. 

 4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 
объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

 5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде. 

 6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
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способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 
для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 
экологической направленности.  

 8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и  
общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 
культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 
информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

 5 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 
 Личностные результаты обучения 
 Учащийся должен обладать:  
 ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; 

целостным мировоззрением; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 
другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве 
со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности;  
основами экологической культуры.  

 Метапредметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность 

под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в 
соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные признаки понятий; 
участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать 
и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой и сложный план; работать с текстом и 
нетекстовыми компонентами: сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
оценивать работу одноклассников;  

выявлять причинно-следственные связи; анализировать связи соподчинения и зависимости 
между компонентами объекта; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, 
таблицы, схемы по содержанию текста. 

 Предметные результаты: 
 Учащийся должен уметь: 
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 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 
сеть», «параллели», «экватор», тропики», «полярные круги», «меридианы»; приводить примеры 
географических следствий движения Земли; определять (измерять) направления, расстояния по 
глобусу; называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности; 

 объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», 
«Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; находить и называть сходство и различия в 
изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; 
производить простейшую съемку местности; работать с компасом, картой; классифицировать 
карты по назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при 
помощи компаса, карты и местных предметов; называть основные способы изучения Земли в 
прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 
путешествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», 
«гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», 
«атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», 
«синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; называть и показывать по 
карте основные географически»» объекты; обозначать на контурной карте географические 
объекты; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить примеры 
основных форм рельефа суши и дна океана; объяснять особенности строения рельефа суши и дна 
Мирового океана; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферной давление, 
направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц с использованием различных источников информации; описывать погоду своей местности; 
вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

 6 КЛАСС  
 Личностные результаты обучения 
 Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; целостным мировоззрением; осознанным, 
уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; основами экологической культуры. 

 Метапредметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность 

под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в 
соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать 
полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять главное, 
существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать 
суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; 
выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать связи 
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соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать информацию в 
учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
давать характеристику географических объектов; классифицировать информацию; создавать 
тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 Предметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
 объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические координаты», «географическая широта», «географическая 
долгота»; показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; объяснять механизм 
смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и весеннего 
равноденствия; определять координаты точек и точек по их географическим координатам; 

 составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; ориентироваться с 
помощью плана, по компасу, по местным признакам; приводить примеры географических карт, 
различающихся по масштабу, охвату территории, содержанию, назначению; определять по карте 
местоположение объекта; 

 объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», 
«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические 
пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная 
высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), 
«бассейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой 
пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; называть и показывать по карте основные 
географические объекты; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; объяснять 
особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; приводить примеры 
основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 
объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; определять по карте 
сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 
показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; 
составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану; 
наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; называть и показывать 
основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 
климатические пояса Земли; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц; описывать погоду и климат своей местности; показывать по карте реки, озера, ледники, 
районы распространения болот; 

 объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 
«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность 
географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая 
зональность», «высотная поясность»; объяснять закономерности распространения растительного 
и животного мира на Земле, приводить примеры; приводить аргументы для обоснования тезиса 
«почва - особое природное тело»; приводить примеры разнообразных по величине природных 
комплексов; доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; использовать 
географические карты для поиска информации; характеризовать природные зоны с 
использованием карт; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

 7 класс.  
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 ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ.  
 Личностные результаты обучения 
 Учащийся должен обладать: 
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым 
через освоение художественного наследия стран и народов мира. 

 Метапредметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; работать 

в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным 
самостоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное, 
существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать 
суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; 
выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать связи 
соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать информацию в 
учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках информации; работать с текстом 
и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, 
составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, 
составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; составлять качественное и 
количественное описание объекта; классифицировать информацию; создавать тексты разных 
типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать презентационные материалы. 

 Предметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
 объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 
«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 
географической информации»; давать характеристику политической карты мира — по масштабу, 
охвату территории, содержанию; находить и показывать по карте различные государства, 
определять пограничные соседние государства; приводить простые примеры различий между 
государствами по географическому положению, размерам и конфигурации территории; 
показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 
упоминающиеся в параграфах; находить и подбирать различные источники информации, 
извлекать нужную информацию; 

 объяснять значение понятий: «численность населения», плотность населения», 
«языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, вторичные, 
третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор 
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экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», 
«животноводство», «сфера услуг»; показывать по карте предполагаемые пути расселения 
человечества на Земле; называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 
давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; приводить примеры 
частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту плотности; давать 
характеристику карты «Плотность населения»; объяснять расовые отличия разных народов мира; 
приводить примеры различий между разными народами (этносами); давать характеристику карт 
«Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; приводить примеры и объяснять различия 
между городским и сельским образом жизни; приводить примеры различных видов деятельности 
людей и объяснять различия между ними; называть причины изменений хозяйственной 
деятельности людей; называть и показывать по карте географическую номенклатуру, 
выделенную в тексте; 

 объяснять значение понятий; называть наиболее значимые этапы изучения Мирового 
океана; доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; называть и 
объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; давать описание и 
характеристику океанов с использованием карт и других источников информации; показывать по 
карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; показывать по карте отдельные 
материки и части света, определять их географическое положение, используя типовой план; 
определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 
отдельных субрегионов и стран; называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, 
Африки, Америки, Австралии; приводить примеры, доказывающие влияние географического 
положения на природу материка, крупного региона, страны; называть характерные особенности 
природы материков и океанов; давать физико-географическую характеристику страны по картам 
атласа; приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 
населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; объяснять 
характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, схемы, слайды; 
определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; давать описания 
характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, 
используя различные источники информации; называть и показывать по карте основные 
географические объекты, упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, 
являющиеся памятниками Всемирного природного и культурного наследия; показывать по карте 
территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, основные формы 
рельефа, реки, озера; характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 
объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; называть и 
показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-географическую 
характеристику их природы по типовому плану; на основе использования разнообразных 
источников информации выявлять отличительные особенности природы, населения и хозяйства 
стран и народов. 

 8 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 
 Личностные результаты обучения 
 Учащийся должен обладать: 
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым 
через освоение художественного наследия стран и народов мира. 

 Метапредметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; работать 

в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным 
самостоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное, 
существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать 
суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; 
выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать связи 
соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать информацию в 
учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках информации; работать с текстом 
и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, 
составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, 
составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; составлять качественное и 
количественное описание к объекта; классифицировать информацию; создавать тексты разных 
типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать презентации. 

 Предметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые пояса», 
«поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; определять по карте 
географическое положение России, называть его основные особенности и делать выводы о 
влиянии географического положения и величины территории на природу и освоение территории 
России; показывать по карте крайние точки страны; определять особенности географического 
положения территории своего проживания (города, субъекта Федерации и т. д.); характеризовать 
роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории страны; 
решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых 
поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; показывать 
границы России и пограничные страны; приводить примеры значения границы для связей с 
другими странами; давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; приводить примеры различных видов 
районирования; 

 объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 
«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 
«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая разработка», 
«рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и 
переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», «циклон», 
«антициклон», «типы климатов», «агроклиматические ресурсы», «комфортность климата», 
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«уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», «твердый сток», «эстуарий», 
«многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование стока», «единая глубоководная 
система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное размещение почв», 
«агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный комплекс», 
«ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», «антропогенный ландшафт», 
«природно-антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», 
«очаговое расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», 
«выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения», 
«экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», «лавина», 
«природная среда», «рациональное природопользование», «исчерпаемые ресурсы», 
«неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»; показывать по 
карте крупные природные объекты; выявлять взаимозависимость тектонической структуры, 
формы рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; приводить примеры и 
объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере своего края; показывать по 
карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; наносить на контурные 
карты основные формы рельефа; на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на 
расселение людей; приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и 
внешних факторов; показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных 
тектонических движений; называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать 
характеристику рельефа своей местности; прогнозировать пути снижения антропогенного 
влияния на природную среду; читать тектоническую и геологическую карты, 
геохронологическую таблицу; приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 
сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 
определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; давать 
оценку климатических особенностей России; читать и сопоставлять климатические карты, 
проводить анализ их содержания; составлять географические описания климата, в том числе 
климата своей местности; устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами 
природы (климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; 
выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; показывать 
реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 
приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; давать 
описание реки своего края; давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки 
зрения возможностей хозяйственного использования; показывать на карте озера, артезианские 
бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; приводить примеры использования 
поверхностных вод человеком и негативного влияния хозяйственной деятельности людей на 
состояние озер, грунтовых вод, многолетней мерзлоты; давать характеристику наиболее крупных 
озер страны; показывать по карте каналы и крупные водохранилища; объяснять значение 
водохранилищ и каналов на реках; давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных 
территорий России, своего края; приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для 
земледелия; называть факторы почвообразования; объяснять процесс почвообразования на 
примере почв своего края; называть главнее свойства основных типов почв; определять, 
используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных территориях России; давать 
оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве; давать 
характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования; приводить 
примеры и объяснять значение разных видов агротехнических мероприятий; объяснять 
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необходимость охраны почв; приводить примеры рационального и нерационального 
использования земель; объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры 
комплексной мелиорации земель; приводить примеры природных комплексов различных рангов; 
устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; объяснять необходимость 
природного районирования территории страны, важность изучения свойств ПТК; приводить 
примеры свойств ПТК; читать карту устойчивости ПТК; прогнозировать изменения природного 
комплекса в результате изменения одного из компонентов природы; приводить примеры влияния 
свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; анализировать карту устойчивости 
ПК; приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного влияния 
человека и окружающей среды; прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием 
хозяйственной деятельности человека; объяснять формирование облика ландшафта в 
зависимости от географического положения и рельефа территории; оценивать условия жизни в 
горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь людей; объяснять хрупкость 
природного равновесия в горах; анализировать сложность и специфику условий жизни в горных 
районах; приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 
духовной культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов; 
анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 
природных зонах России; описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон 
на основе чтения и анализа тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и 
нерационального природопользования; показывать природные зоны на карте; объяснять 
причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы на характер 
расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной и духовной 
культуры коренных народов; описывать по картам природные условия природных зон; называть 
лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного мира; объяснять 
смену природных зон; показывать по карте районы наибольшего распространения болот; 
объяснять механизм их образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 
называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; объяснять неустойчивость к 
антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов деятельности людей по сравнению 
со степной зоной, особенности расселения; приводить примеры проявления закона зональности в 
горах, характерных растений и животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния 
гор на окружающую природу; выявлять зависимость расположения зон от географического 
положения, высоты гор и экспозиции склонов; объяснять взаимосвязь природных особенностей и 
видов хозяйственной деятельности человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 
выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон в 
природно-хозяйственные;  

 объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический 
кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», «современный 
тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», 
«внешние миграции», «причины миграции», «главные направления миграционных потоков», 
«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», 
«рынок труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический состав», «этническое 
самосознание», «религиозный состав», «традиционные религии», «плотность населения», 
«емкость территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 
«типы заселения территорий»; называть численность населения России, сравнивать ее с другими 
крупнейшими странами мира по этому показателю; читать учебные графики, объяснять 
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изменения численности населения и естественного движения населения России в историческом 
плане; объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 
используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; объяснять 
влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны; выделять на карте 
(в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского населения, молодежи и лиц 
старшего возраста; сравнивать свою местность с другими районами по этим показателям, 
объяснять выявленные различия; строить диаграммы и графики на основе статистических 
материалов, читать и анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава 
населения России; объяснять причины и основные направления миграций населения России; на 
основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного движения и 
миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей местности (другой 
вариант — объяснять современную демографическую ситуацию страны); называть факторы, 
влияющие на территориальную подвижность населения; объяснять усиление территориальной 
подвижности на современном этапе развития общества; давать описание особенностей 
территориальной подвижности населения своей местности, выделять на схеме главные 
направления суточного и недельного движения населения; характеризовать состав и 
использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности на основе учебника и 
краеведческого материала; приводить примеры народов России, относящихся к разным 
языковым семьям и группам, в том числе народов, живущих в своей местности; выделять на 
карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов своего края; регионы, 
где наблюдается пестрота национального состава; приводить примеры республик в составе 
Российской Федерации, определять по статистическим показателям долю титульной нации в 
населении данных автономных образований; показывать по карте основные районы 
распространения на территории России православия, мусульманства, буддизма; приводить 
примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения страны; 
определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в том 
числе своей местности; объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; 
отбирать необходимые тематические карты учебника для построения ответа; читать график 
изменения соотношения городского и сельского населения страны; называть показатели 
процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов заселения территорий страны на основе 
анализа текстовых карт;  давать характеристику расселения своей местности; приводить примеры 
различных функций городов, в том числе ближайших к своей местности; называть способы 
отображения географической информации на различных видах карт (текстовых, атласа, 
демонстрационных); приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 

   
9 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

 Личностные результаты обучения 
 Учащийся должен обладать: 
 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 
принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством ответственности 
и долга перед Родиной; ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
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саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным 
мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 
практики; гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуникативной 
компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного 
образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение 
художественного наследия народов России. 

 Метапредметные результаты обучения  
 Учащийся должен уметь:  
 ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 
задачи; планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и 
второстепенным при знакам; систематизировать информацию; структурировать информацию;  
определять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути 
решения проблемной ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать 
необходимые источники информации; использовать информационно-коммуникационные 
технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 
презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; представлять информацию в 
различных формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать 
различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную информацию 
и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Предметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
 объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», «отрасль 
хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, 
энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», «специализация», 
«кооперирование», «концентрация производства», «внутри- и межотраслевые связи», 
«транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль 
специализации», «экономический район», «экономическое районирование», «отрасли», 
«межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», 
«энергетическая сие тема», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», 
«информационная инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая 
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связь», «сфера ус луг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; уметь отбирать и 
пользоваться разнообразными источниками географической информации; читать и 
анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; 
объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и 
размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 
отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в 
их составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 
структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 
объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; называть и 
показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры отраслей 
промышленности; объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри 
отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять значение района своего 
проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли,; того или иного 
производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; называть, 
показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, объяснять 
особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; объяснять значение 
термина «межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, связанных с 
различными производствами; приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять 
особенности их географического положения, показывать по карте; объяснять влияние природных 
условий на работу отельных видов транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей 
среды; приводить примеры современных видов связи; сравнивать уровень информатизации и 
развития разных видов связи разных районов России; объяснять территориальные различия в 
развитии отраслей третичной сферы, значения географического разделения труда; 

 Учащийся должен уметь: 
 объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень 
развития региона», «региональная политика»,  качество и уровень жизни населения»; читать и 
анализировать комплексные карты географических районов; составлять комплексные 
географические описания и географические характеристики территорий; отбирать необходимые 
источники информации для работы; выявлять особенности развития географических районов, 
показывать на карте состав и границы экономического района; основные природные объекты, 
определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать 
оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 
ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 
называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры производств; 
объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по территории 
района; объяснять хозяйственные различия внутри района; определять показатель специализации 
по статистическим данным; сопоставлять показатели специализации географических районов; 
называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; называть общие черты и 
проблемы развития географических районов, оценивать перспективы развития; объяснять 
природные и социально-экономические особенности географических районов европейской части 
России; называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 
объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 
межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и показывать на карте) районов с 
различным географическим положением, преобладающей специализацией и уровнем развития; 
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объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; объяснять роль 
России в мировой экономике и политике, приводить примеры; оценивать современное состояние 
и перспективы социально-экономического развития России. 

 Выпускник научится: 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
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- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  
реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 
и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
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- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  
- описывать погоду своей местности;  
- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности;  
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
- давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

МАТЕМАТИКА 
К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по 

Математики относятся следующие: 
• в личностном направлении: 
1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 
происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию их объектов, рассуждений, решений задач, 
рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 
терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять 
перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

•   в метапредметном направлении: 
1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 
2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 
3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 
иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 
контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 
алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 
в предметном направлении: 
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 
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4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 
приобретение навыков их изображения; умение 
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 
объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 
равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 
процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений , формул, выражений, уравнений; 
умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 
деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 
процедур на координатной плоскости; 

10)понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой 
или круговой диаграммы; 

11)умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
 

АЛГЕБРА 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:  

личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

метапредметные: 
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1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
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символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 
к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 
реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 
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8) умение контролировать процесс и результат учебной мате- матической деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



82 
 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений; 

3)овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
4)овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 
знания о них для решения геометрических и практических задачах; 

6)умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькуляторов, компьютера. 
 

ИНФОРМАТИКА 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития 

и социализации обучающихся средствами предмета. 
Патриотическое воспитание: 
- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 
области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 
цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и  поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
готовность оценивать своё поведение и  поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 
- сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
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науки и  общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 
научной картины мира; 

- интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 
самообразованию, осознанному вы- бору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

- сформированность информационной  культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 
информационных  технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ  жизни,  в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 
- интерес к практическому изучению профессий и  труда  в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с ин- форматикой, программированием и информационными 
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 
прогресса; 

- осознанный выбор и построение  индивидуальной  траекто- рии образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 
пространстве. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 
коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
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- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
- самостоятельно выбирать оптимальную форму  представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем  или 
сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  обнаруживать  

различие  и  сходство  позиций; 
- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 
- самостоятельно выбирать формат  выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при  

решении  конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 
- принимать цель совместной  информационной деятельности по  сбору,  обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- выполнять свою часть работы с информацией или информационным  продуктом,  
достигая  качественного  результата по своему направлению и координируя свои действия с 
другими членами команды; 

- оценивать качество своего  вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена  команды в 
достижение  результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 
- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное  

принятие  решений,  принятие  решений 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), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

- делать выбор в условиях  противоречивой  информации и брать ответственность за 
решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
- учитывать контекст  и  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении  

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины  достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие  результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
- ставить себя на  место  другого  человека, понимать  мотивы и намерения другого. 
Принятие себя и других: 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг да- же в условиях открытого 

доступа к любым объёмам ин- формации. 
Предметные результаты 

7 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 
обучающихся умений: 

- пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 
«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 
понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 
графической, аудио); 

- сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 
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- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 
видеофайлов; 

- приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 
сравнивать их количественные характеристики; 

- выделять основные этапы в  истории  и  понимать  тенденции развития компьютеров и 
программного обеспечения; 

- получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 
его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 
ввода-вывода); 

- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 
- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя  

файла  (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 
некоторого информационного носителя); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 
удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

- искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 
изображению), критически относиться к найденной  информации,  осознавая опасность для 
личности  и  общества  распространения вредоносной   информации, в том числе 
экстремистского и террористического характера; 

- понимать  структуру  адресов  веб-ресурсов; 
- использовать современные  сервисы интернет-коммуникаций; 
- соблюдать требования  безопасной  эксплуатации  технических средств ИКТ;  соблюдать  

сетевой  этикет,  базовые  нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 
любых устройствах  и  в  сети  Интернет,  выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

- иметь представление  о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 
уметь применять методы профилактики. 

8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 
обучающихся умений: 

- пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 
счисления; 

- записывать и сравнивать целые числа от 0 до  1024  в различных позиционных  системах  
счисления (с основаниями   2,   8,   16);   выполнять    арифметические    операции над ними; 

- раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 
выражение»; 

- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 
отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности  
входящих  в  него  переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

- раскрывать  смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу  
между  употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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- описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-
схемы; 

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 
использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 
Черепашка, Чертёжник; 

- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 
символьных), а также содержащие их  выражения; использовать оператор  присваивания; 

- использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 
ними; 

- анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

- создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 
Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие не- сложные алгоритмы 
обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 
проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального  числа  на  простоту, 
выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 
обучающихся умений: 

- разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 
несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов  для  
управления  исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- составлять  и  отлаживать  программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 
числовых  последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 
минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 
структуры; находить кратчайший путь в графе; 

- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы,  графики,  диаграммы) с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

- использовать электронные таблицы для  обработки,  анализа и визуализации числовых 
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 
элементов; 

- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 
встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 
заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), 
абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

- использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 
разных предметных  областей; 
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- использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 
облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические  редакторы, среды 
разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

- приводить примеры использования геоинформационных сервисов,  сервисов  
государственных  услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 
деятельности; 

- использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 
защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 
(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-
психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 
аутентичность  субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в  том  числе кибербуллинг, 
фишинг). 
 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
НАРОДОВ РОССИИ 

Личностные цели представлены двумя группами. 
Первая группа целей: 
- отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. 
- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 
- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 
Другая группа целей:  
- передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда на 

окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в современном мире;  

- воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
- ценностей многонационального российского общества;  
- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 
национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм 
нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 
Личностные результаты:  
- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за 
своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 
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участников диалога или деятельности; 
- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 
успешно формируются средствами данного предмета: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 
общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 
числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 
виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 
задачей и культурой коллективного труда, 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 
задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. Универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 
- различать культовые сооружения разных религий; 
- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные УУД: 
- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие, уважение и др.). 
Рефлексивные УУД: 
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 
разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 
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ФИЗИКА 
Личностные результаты: 

1. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 
- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

2. Патриотическое воспитание: 
- проявление интереса к истории современному состоянию российской физической науки; 
- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 
строгости, точности, лаконичности. 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: 
- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 
- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

7. Экологическое воспитание: 
- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

8. Ценности научного познания: 
- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- потребность во взаимодействии и при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 
- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 
- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
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- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 
- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий.  
 
Метапредметные результаты:  

 Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

 При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в 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 физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

 Регулятивные УУД 
 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданными/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
 Познавательные УУД 
 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



94 
 

 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 

 3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
 4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
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- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 Коммуникативные УУД 
 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

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

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- 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 

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

коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
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- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 

- соблюдение правил безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

- понимание смысла основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавание проблем, которые можно решить при помощи физических методов; анализ 
отдельных этапов проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов; 

- проведение опытов по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

- проведение опытов и формулирование выводов. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется; 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
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- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
 

ХИМИЯ 
(по программе О.С. Габриеляна) 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному 
культурному, 
историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 
современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: понимание красоты в природе, окружающем мире; 
понимание роли науки химии в создании художественно-эстетической среды; понимание 
взаимосвязей науки и искусства на примере произведений искусства и жизни ученых-химиков. 

5. Формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 
соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 
жизни; 

6. Трудового воспитания: интереса к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 
применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 
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общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 
необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

7. Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как 
источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 
безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 
психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 
работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности 
применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 
окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 
глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике. 

8. Ценности научного познания: мировоззренческих представлений о веществе и 
химической реакции, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 
основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в 
познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 
знаний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 
и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты: 
– использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его 
презентация; 

– применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 
измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

– использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов; 

– формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 
закономерностей; 

– прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 
установления аналогии; 

– формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
– определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 
– раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 
– аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам 

химического содержания. 
Предметные результаты в познавательной сфере 
Знание (понимание): 
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– химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 
уравнений химических реакций; 

– важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций 
в неорганической химии; 

– формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 
законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического 
закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 
электролитической диссоциации и учения 

о химической реакции. 
Умение называть: 
– химические элементы; 
– соединения изученных классов неорганических веществ; 
– органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 
– физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 
– закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 
– сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
Умение характеризовать: 
– химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 

– взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
– химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 
Определение: 
– состава веществ по их формулам; 
– валентности и степени окисления элементов в соединении; 
– видов химической связи в соединениях; 
– типов кристаллических решеток твердых веществ; 
– принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
– типов химических реакций; 
– возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление: 
– схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы   Д. И. Менделеева; 
– формул неорганических соединений изученных классов; 
– уравнений химических реакций. 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 
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– подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
– подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
– по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 
– по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 
Вычисление: 
– массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
– массовой доли вещества в растворе; 
– массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 
– объемной доли компонента газовой смеси; 
– количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 
– для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
– для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 
В трудовой сфере: 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 
В сфере безопасности жизнедеятельности: 
— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
 

БИОЛОГИЯ 
(по программе И.Н. Пономарева, В.С, Кучменко, О.А.Корниловой, А.Г.Драгомилова, Т.С. Суховой) 
Личностные результаты 
 1. Гражданское воспитание: готовность к конструктивной совместной деятельности при 
выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
 2. Патриотическое воспитание: отношение к биологии как к важной составляющей 
культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 
науки. 
           3.   Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать поведение и поступки с 
позиции нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости 
нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 
 4. Эстетическое воспитание: понимание роли биологии в формировании эстетической 
культуры личности. 
 5. Формирование культуры здоровья: ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 
норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; сформированность 
навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 
 6.  Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 
практическому изучению профессий, связанных с биологией. 
 7.  Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний при 
решении задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их 
решения; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 8.  Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 
представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; понимание роли биологической науки в формировании 
научного мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 
навыков исследовательской деятельности. 

9.  Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе) в 
изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; планирование 
действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

5 класс 
Метапредметные результаты 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

Учащиеся должны уметь: 
– проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
– ставить учебную задачу под руководством учителя; 
– систематизировать и обобщать разные виды информации; 
– составлять план выполнения учебной задачи 
Раздел 2. Многообразие живых организмов 
Учащиеся должны уметь: 
– проводить простейшую классификацию живых организмов; 
– использовать дополнительные источники информации 
для выполнения учебной задачи; 
– самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
– выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
Раздел 4. Человек на Земле 
Учащиеся должны уметь: 
– работать в соответствии с поставленной задачей; 
– составлять план текста; 
– участвовать в совместной деятельности; 
– работать с текстом параграфа и его компонентами. 

Предметные результаты 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
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Учащиеся должны знать: 
– основные признаки живого; 
– устройство светового микроскопа; 
– основные органоиды клетки; 
– основные органические и неорганические вещества клетки; 
– ведущих естествоиспытателей. 
Учащиеся должны уметь: 
– характеризовать значение биологических знаний в повседневной жизни; 
– характеризовать методы биологических исследований; 
– работать с лупой и световым микроскопом; 
– узнавать органоиды клетки; 
– объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
– соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов 
Учащиеся должны знать: 
– признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов; 
– основные признаки представителей царств живой природы. 
Учащиеся должны уметь: 
– определять принадлежность объекта к царству; 
– устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
– узнавать объекты в природе и на рисунках; 
– устанавливать черты приспособленности организмов к среде; 
– объяснять роль представителей царств в жизни человека. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов 
Учащиеся должны знать: 
– основные среды обитания живых организмов; 
– природные зоны планеты и их обитателей. 
Учащиеся должны уметь: 
– сравнивать различные среды обитания; 
– характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
– сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
– выявлять черты приспособления живых организмов к определенным условиям; 
– приводить примеры обитателей морей и океанов; 
– наблюдать за живыми организмами. 
Раздел 4. Человек на Земле 
Учащиеся должны знать: 
– предков человека, их характерные черты и образ жизни; 
– основные экологические проблемы; 
–правила поведения человека в опасных ситуациях. 
Учащиеся должны уметь: 
– объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 
– объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
– соблюдать правила поведения в природе; 
– различать в природе и на рисунках опасные для человека виды растений и животных; 
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– вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 
товарищей. 

6 класс 
Метапредметные результаты 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 
Учащиеся должны уметь: 
– работать с дополнительными источниками информации; 
– давать определения; 
– работать с биологическими объектами. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 
Учащиеся должны уметь: 
– организовывать свою учебную деятельность; 
– планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
– составлять план работы; 
– участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
– осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 
– работать с текстом параграфа и его компонентами; 
– составлять план ответа; 
– составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 
– узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
– оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Раздел 3. Организм и среда 
Учащиеся должны уметь: 
– организовывать свою учебную деятельность; 
– планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
– составлять план работы; 
– участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
– осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 
– работать с текстом параграфа и его компонентами; 
– составлять план ответа; 
– составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 
– узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
– оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Предметные результаты 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 
Учащиеся должны знать: 
– суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 
«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 
«дыхательная система», «выделительная система», опорно-двигательная система», «нервная 
система», «эндокринная система», «размножение»; 
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– основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 
растений и животных; 

– что лежит в основе строения всех живых организмов; 
– строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. 
Учащиеся должны уметь: 
– распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 
– исследовать строение основных органов растения; 
– устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 
– устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
– исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 
– обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 
Раздел 2.Жизнедеятельность организмов 
Учащиеся должны знать: 
– суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 
веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 
«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 
«размножение», «половое размножение», «бесполое разножение», «почкование», «гермафродит», 
«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 

– органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
Учащиеся должны уметь: 
– определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных; 
– объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
– обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
– сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
– наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
– исследовать строение отдельных органов организмов; 
– фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
– соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Раздел 3. Организм и среда 
Учащиеся должны знать: 
– суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 
сообщество», «экосистема»; 

– как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
– характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 
– структуру природного сообщества. 

7 класс 
Метапредметные результаты 
Раздел 1. Царство Бактерии 
Учащиеся должны уметь: 
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– работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 
конспект параграфа 

учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
– разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
– готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 
– пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 2. Царство Грибы 
Учащиеся должны уметь: 
– работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
– составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
– пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 
– разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
– готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 
– пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 3. Царство Растения 
Учащиеся должны уметь: 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еe, переводить из одной формы в другую. 
Раздел 4. Царство Животные 
Учащиеся должны уметь: 
— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 
— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Раздел 5. Вирусы 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
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— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Предметные результаты 
Раздел 1. Царство Бактерии 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактерий; 
— характеризовать формы бактериальных клеток; 
— отличать бактерии от других живых организмов; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Раздел 2. Царство Грибы 
Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению прокариотической и эукариотической 

клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактерий и грибов; 
— объяснять строение грибов и лишайников; 
— приводить примеры распространенности грибов и лишайников; 
— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Раздел 3. Царство Растения 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений в биосфере; 
— давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 
— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов.  
Раздел 4. Царство Животные 
Тема 4.1. Общая характеристика животных 
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Учащиеся должны знать: 
— признаки организма как целостной системы; 
— основные свойства животных организмов; 
— сходство и различия между растительным и животным организмами; 
— что такое зоология, какова еe структура. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еe развития, 

систематические категории; 
— представлять эволюционный путь развития животного мира; 
— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 
— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 
— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 
Тема 4.2. Подцарство одноклеточные 
Учащиеся должны знать: 
— признаки одноклеточного организма; 
— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
— значение одноклеточных животных в экологических системах; 
— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики. 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 
— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
— применять полученные знания в повседневной жизни. 
Тема 4.3. Подцарство многоклеточные 
Учащиеся должны знать: 
— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
— общую характеристику типа Кишечнополостные; 
— общую характеристику типа Плоские черви; 
— общую характеристику типа Круглые черви; 
— общую характеристику типа Кольчатые черви; 
— общую характеристику типа Членистоногие; 
— современные представления о возникновении хордовых животных; 
— основные направления эволюции хордовых; 
— общую характеристику надкласса Рыбы; 
— общую характеристику класса Земноводные; 
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
— общую характеристику класса Птицы; 
— общую характеристику класса Млекопитающие. 
Учащиеся должны уметь: 
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— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 
таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 

систем; 
— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— выделять животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест 
обитания; 
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 
Раздел 5. Вирусы 
Учащиеся должны знать: 
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
— пути проникновения вирусов в организм; 
— этапы взаимодействия вируса и клетки; 
— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

 
МУЗЫКА 

Изучение курса «Музыка» обеспечивает определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 
чувств других людей и сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

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

– умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 
общей духовной культуры; 
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– сформированность потребности в общении с музыкой для 
дальнейшегодуховно-нравственногоразвития,социализации,самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры; 

– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 
а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа художественного образа; 

– сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 
др.); 

– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 
в рамках изучаемого курса; 

– приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

– сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих 
основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе. 

В слушательской деятелъности это умения: 
• воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения; 
• характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 
• дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной 
выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 
драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 

• выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 
музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 
произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 
воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 
инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 
представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном 
характере, жанре, стиле. 
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К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 
относятся также умения: 

• интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 
пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в 
своей исполнительской трактовке; 

• предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 
произведения; 

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 
предпочтительный вариант; 

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 
В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 

импровизировать и сочинять музыку по заданным учителемпараметрам:ритмическим,мелодико-
ритмическим,синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без 
них. 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, формируемых 
в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-слушательской 
деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой 
установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в 
процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового 
аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 
следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди 
которых основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за 
качеством своего вокального и общехорового звучания. 

В игре на музыкальных инструментах это – навыки звукоизвлечения, звуковедения, 
артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 
звучания. 

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 
навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-
наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической 
интонации. 

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные с 
дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, 
метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования 
и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в 
музыкальном материале сходства и различия. 

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 
различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом 
и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 
импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, 
с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся 
формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном 
исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 
сопровождением и без сопровождения, в том числе тем инструментальных произведений; в 
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поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной 
импровизации. 

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством 
воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных произведений 
более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю. 

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 
происходит в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 
инструментальных композиций на основе знакомых мелодий. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 
осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-образного 
содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств выразительности, 
поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов). 
Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 
современных информационно-коммуникационных технологий и овладении первоначальными 
навыками игры на электронных инструментах. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(по программе Т.Я. Шпикаловой) 
Личностные: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
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нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
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оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно 
использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 
справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 
-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, 
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение 
самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметные: 
Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
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 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 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 
памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
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 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

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

событию или историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 
 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 
Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
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желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере музыкально - 
информационных технологий; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология (Музыкальная 
информатика)» в основной школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию музыки и работы со звуком; 

■ виртуальное моделирование музыкально – информационных процессов; проявление 
инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе создания музыки 
на компьютере или ином цифровом устройстве; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

■ планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;  

■ отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
■ формирование и развитие компетентности в области использования музыкально - 

информационных технологий;  
■ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 
■  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология (Музыкальная 
информатика)» в основной школе,  

в познавательной сфере: 
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о музыкально - информационной техносфере, 
сущности информационной культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 
методов получения и преобразования, информации; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации; 

■ овладение средствами и формами графического отображения музыкальных объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации. 

в трудовой сфере: 
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение информационных операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 
норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
■ осознание ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности; 
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  
■ оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности. 
в эстетической сфере; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах музыкального и информационного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
в коммуникативной сфере: 
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
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интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 
позиции невраждебным для оппонентов образом. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(по программе В.И. Ляха) 

Личностные результаты 
1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, Организации, 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 нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской 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, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: умение длительно сохранять правильную осанку во время 
статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; формирование 
потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 
представлениями; формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 
непринуждённо.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
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управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; владение умением 
формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками 
занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 
их содержание; владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности; владение знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 
нормативам. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность 
адаптироваться в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; умение 
планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок 
и отдыха; умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке 
спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 
занятиям и спортивным соревнованиям. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; владение 
умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в 
справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; владение знаниями по 
организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в 
соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности.  
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Метапредметные результаты  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  

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

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  
В области познавательной культуры:  
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств;  

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность;  

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 
норм) поведения.  

В области нравственной культуры:  
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья;  

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;  
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• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:  
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий;  
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника.  
В области физической культуры:  
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

Предметные результаты  
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 
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совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма.    

В области познавательной культуры:  
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации;  
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
  

В области нравственной культуры:  
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;  

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований.  

В области трудовой культуры:  
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке;  
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  
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• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 
при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:  
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины;  
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить;  
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами.  

В области физической культуры:  
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 
них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 
физической подготовленности;  

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 
ведя дневник самонаблюдения.  

• владение умениями:  
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9 - 13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с     9 - 
13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;  

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10 - 12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10 - 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 
движущейся цели с 10 - 12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 
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предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 
состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 
четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 
одном колене (девочки);  

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);  

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;  
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;  

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;  

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

• владеть знаниями о командных (игровые) видах спорта, знать правила соревнований по 
футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, гандболу. 

• владеть навыками специальной подготовки:      
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи»; 
гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 
• владеть теоретическими знаниями для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
• выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(по программе А. Т. Смирнова) 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюи познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с  учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формированиецелостногомировоззрение,соответствующегосовременномууровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими  людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

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

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

• формированиеубеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий потребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровья; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• знаниеосновныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 
 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 
(по авторской программе под. ред. А.А. Зайцева) 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 
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1. Гражданского воспитания:  
 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 

осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 
 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 
 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  
 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 
 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 
мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

 идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований; 
 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  
 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала. 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 
 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 
долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной 
значимости использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения 
личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России; 
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интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества, ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по отношению к 
ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 
ценностей: 

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

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, 
поступки других людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  
 представлений об основах светской этики,  
 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 
семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия себя как 
полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 
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диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовности к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к 
взрослым, ответственного отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 
4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  
 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  
 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека;  
 потребности в общении с художественными произведениями;  
 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 
 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  
 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню 
развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях 
человека и общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 
первоначальных умений исследовательской деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 
 осознания ценности жизни 
 осознания 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; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 
 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
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 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  
 опыта участия в социально значимом труде; 
 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 
траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, 
общественных интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания: 
 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  
 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде 
в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе ее существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 
задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 
посредством методов предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

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

результатов; 
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
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образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 
решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 
результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 
достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 
— учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
 - анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 - проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
 - прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 
фактор; 
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 - распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 
защите окружающей среды. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 
справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 
1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и 

его историческом пути. 
2. Систематизация знании о природе, истории, особенностях развития хозяйства 

кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории. 
3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на легенду, 
4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани. 
5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение». 
6.  Выполнение информационно-творческих проектов. 
 

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися программ внеурочной деятельности 
 

АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 
в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых 
моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 
становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 
опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 
социализации подростков. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала к концу 9 класса обучающиеся 
должны знать: что такое нравственные ценности. 

Уметь определять главные ценности человека, объяснить понятие моральный долг, 
выявлять общее. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 
Личностные результаты предусматривают умения: 
 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 
 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными 

интересами; 
 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 
 высказывать личную точку зрения. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами являются умения: 
 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с 

библиографическими ссылками; 
 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 
 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 
 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки 

на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 
 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
 
Предметными результатами являются представления: 
 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей 

страны с позиции нравственных общечеловеческих установок; 
 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического 

опыта их разрешения; 
 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 
 о правах и обязанностях гражданина России. 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
Программа  «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов: 
- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности детей; 
- принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач; 
- принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей; 
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- принцип последовательности  обеспечивает перевод двигательного умения в 
двигательный навык 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 
представлены соответственно личностными, метапредметными  и предметными результатами. 

Личностные результаты: 
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
-умение оказывать помощь своим сверстникам. 
Метапредметные результаты: 
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 
-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 
Предметные результаты: 
-формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 
- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 
Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 
- потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях; 
- умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 
- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 
- стремление индивида вовлечь в занятия волейболом  свое ближайшее окружение (семью, 

друзей, коллег и т.д.). 
 

МАТЕМАТИКА В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
Личностные результаты: 
1. знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из 
практических потребностей людей); 

2. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 
решений задач, рассматриваемых проблем; 

3. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять 
перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные реультаты: 
1. умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 
2. умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 
3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 
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иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров 
неверные утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 
несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 
6. умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 
Предметные результаты 
1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
3. умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 
4. усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 
описания предметов окружающего мира; 

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей 
и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

6. знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 
равные и симметричные фигуры; 

7. умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 
процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8. использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 
умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 
деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9. знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 
процедур на координатной плоскости; 

10. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 
столбчатой и круговой диаграммы; 

11. умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
12. вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 
13. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 
14. анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 
15. решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 
16. извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 
17. извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 
18. выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 
19. строить речевые конструкции; 
20. изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой 

бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, 
участка земли и др.; 
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21. выполнять вычисления с реальными данными; 
22. проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 
23. выполнять проекты по всем темам данного курса; моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 
ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, 
а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 
человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 
психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 
ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 
Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
1.Самоопре-
деление 
2.Смысло-
образование 

1.Соотнесение 
известного и 
неизвестного 

2.Планирование 
3.Оценка 
4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 
2.Выделение необходимой 
информации 
3.Структурирование 
4.Выбор эффективных 
способов решения учебной 
задачи 
5.Рефлексия 
6.Анализ и синтез 
7.Сравнение 
8.Классификации 
9.Действия постановки и 
решения проблемы 

1.Строить продуктивное 
взаимодействие между 
сверстниками и 
педагогами 
2.Постановка вопросов 
3.Разрешение 
конфликтов 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 
обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Подвижные игры.» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
- правила оказания первой помощи; 
- способы сохранения и укрепление здоровья; 
- свои права и права других людей; 
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
должны уметь: 
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
- заботиться о своем здоровье; 
- применять коммуникативные и презентационные навыки; 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- находить выход из стрессовых ситуаций; 
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
- отвечать за свои поступки; 
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» обучающиеся смогут получить знания: 
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 
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- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 
- жесты судьи спортивных игр; 
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 
могут научиться: 
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 
- выполнять технические приёмы и тактические действия; 
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 
- проводить судейство спортивных игр. 
Основной показатель реализации программы «Подвижные игры.» - стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения 
программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, 
интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в 
соревнованиях. 

 
РАСТЕМ ПАТРИОТАМИ 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Растем патриотами» составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования Музыкального кадетского корпуса (далее - МКК) с учетом программ, 
включённых в её структуру. В процессе реализации программы у учащихся формируются 
познавательные, личностные, коммуникативные навыки. В ходе реализации программы будет 
обеспечено достижение учащимися воспитательных познавательных результатов. 

Достижение воспитательных и образовательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

5-й класс 
В результате прохождения программного материала учащиеся будут знать: 
• что такое наука « Генеалогия»? 
• значение слов — род, очаг, семья, поколение, предки; 
• первоначальные знания о генеалогическом древе семьи; 
• особенности обычаев и обрядов местного населения; 
• предметы традиционной материальной культуры; 
• страницы истории возникновения образования на селе; 
• ветеранов педагогического труда; 
• понятие слов « природное наследие»; 
• экологические проблемы своего региона; 
• Армия - для чего нужна? Почему каждый мальчишка должен служить? 
• Города-герои, дни воинской славы. 
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Учащиеся будут уметь: 
• составить рассказ о своей семье, описать быт своей семьи; 
• объяснить значение слов: род, очаг, семья. 
• взять интервью у родственников; 
• встретиться с местными жителями и узнать о местных традициях, обычаях села; 
• написать сочинение о педагогах школы; 
• отличить лекарственные растения местности; 
• пригласить для встречи своего старшего брата или другого родственника в класс для 

беседы о современной армии. 
6-й класс 
В результате прохождения программного материала учащиеся будут знать: 
• как должен относиться к окружающим тебя людям? 
• значимых людей со своей улицы; 
• почему нужно вести здоровый образ жизни? 
• кто есть культурный человек? 
• с чего начать составление родословной? 
• что лежит в основе семейного герба? 
• назвать объекты культурного наследия в твоем селе? 
• основная роль учителя в школе; 
• учительские династии; 
• главные боевые сражения Великой отечественной войны, имена полководцев; самые 

высокие награды войны; 
• как составить проект по защите природы. 
Учащиеся будут уметь: 
• строить свои отношения с одноклассниками; 
• составить рассказ о значимых людях с твоей улицы и нарисовать семейный герб; 
• рассказать о предметах материальной культуры (по результатам экскурсий); 
• раскрыть образ самого хорошего учителя; 
• сделать визитную карточку одного из участников BOB; 
• составить свой мини-проект по защите природы. 
7-й класс 
В результате прохождения программного материала учащиеся будут знать: 
• сведения об истории возникновения своего села, происхождение названия деревень; 
• когда и как возник Краснодар? Его исторические памятники, прославленные люди; 
• символику российского государства. Что означают символы? 
• что относится к духовной культуре русского народа? 
• возникновение славянской письменности, культы славян, праздники. 
• яркие представители меценатства в России. 
Учащиеся будут уметь: 
• Находить на географической карте свою область, район, село; 
• рассказывать об истории возникновения поселка (презентация); 
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• работать со справочной литературой и находить нужные сведения; 
• выступать перед аудиторией по нужной тематике; 
• использовать накопленный материал в школьном музее по истории своего села, района, 

Краснодара. 
8-й класс 

В результате прохождения программного материала учащиеся будут знать: 
• формы работы с архивами, в интернете для запроса по истории своего края; 
• легенду возникновения своей улицы; лучшие усадьбы и образцовые дворы; 
• как подготовить экспозицию; 
• памятные героические и трудовые подвиги своего региона; 
• чем богат и интересен родной язык? Какие меры приняты государством по сохранению 

родного языка? 
• как написать исследовательскую работу? 
• имена участников войны, наиболее отличившихся в годы войны и их краткую биографию 

фронтовой жизни; 
Учащиеся будут уметь: 
• давать общую характеристику своему селу, району, области; 
• составлять картограмму населенного пункта; 
• рассказать легенду об историческом возникновении села; 
• подготовить материал для экспозиции; 
• подготовить выступление на тему «Слово лечит - слово калечит»; 
• принять участие во встрече «Учителя и ученики разных лет»; 
• собрать сведения о детях войны и представить в виде реферата; 

9-й класс 
Учащиеся будут уметь 
• составить и защитить проект по заданной теме; 
• написать реферат, исследовательскую работу; 
• выполнить коллективную творческую работу по летописи родного края; 
• создать музейную экспозицию; 
• выполнить презентацию; 
• принять участие в итоговой конференции. 
 

УРОКИ МУЖЕСТВА 
Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
Самоопределение: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция кадета на основе положительного отношения к МКК; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни; 
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- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,  
- устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование: 
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд  на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; навыки 
сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 
Предполагаемые конечные результаты 
Осуществление настоящей программы позволит: 
- продолжить работу над совершенствованием системы патриотического воспитания в 
школе; 
- сформировать готовность учащихся к патриотическому действию, к активной 
гражданской позиции; 
- отвлечь учащихся от противоправной деятельности; 
- заполнить свободное время учащихся социально значимыми, интересными делами, 
остановив тем самым нарастающую бездуховность; 
- оказывать повседневную помощь каждому ребенку в его саморазвитии, удовлетворение 
потребностей, раскрытии способностей; 
- создать условия для реализации лидерского и творческого потенциала личности, 
навыков коллективной деятельности. 
 

УРОКИ ЭТИКЕТА 
В основе реализации программы внеурочной деятельности «Уроки этикета» лежит 

деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности 
подростков, отвечающих требованиям информационного общества; формирование психолого-
педагогической среды развития обучающихся для формирования и развития их 
коммуникативной компетентности; развитие познания подростков и освоения мира личности 
обучающегося, его готовности к саморазвитию и деятельности; учёт индивидуальных 
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возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, значения видов 
деятельности форм общения при реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности. 

Для достижения результатов первого уровня (приобретения школьниками социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) оптимальна форма этической 
беседы. 

Этическая беседа – это обращенное к слушателям развернутое личное высказывание 
выступающего, проникнутое неподдельными эмоциями и переживаниями и обязательно 
нацеленное на получение обратной связи от слушателей (в виде вопросов, ответов, 
непродолжительных реплик). Предметом общения здесь выступают морально-нравственные 
коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования и 
импровизации. У педагога должны быть в наличии ясное представление и умение удерживать 
основную нить разговора, и одновременно – разные сценарии развития коммуникации. 

В рамках этической беседы основной канал общения – педагог-подростки. Эта форма не 
предполагает активной коммуникации школьников между собой (максимум допустимого – 
обмен детей непродолжительными репликами). 

Дебаты – это образовательная форма, благодаря которой возможно обеспечить 
достижение результатов второго уровня – формирование позитивных отношений подростка к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна сегодня и многократно описана 
в педагогической литературе. В дебатах участвуют две стороны: утверждающая (команда, 
защищающая тему общения) и отрицающая (команда, опровергающая тему). Тема общения 
формулируется как утверждение. Цель сторон – убедить судей (экспертов) в том, что ваши 
аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. Дебаты устроены по ролевому принципу: 
участник может защищать перед судьями ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. 
Именно здесь и заложен мощный воспитательный потенциал этой формы: подбирая 
доказательства в пользу точки зрения, которая тебе изначально не близка, слушая и анализируя 
аргументы оппонента, можно придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, 
что вплотную оказаться перед необходимостью ценностного самоопределения. В то же время, в 
игровом характере общения и главный подвох: перед участниками дебатов не стоит задача 
перехода к практическому действию, и определенная несерьезность, неполноценность 
происходящего ощущается практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед 
участниками проблемно-ценностной дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы 
следующим после него шагом было деяние. Именно эта образовательная форма в наибольшей 
степени способствует достижению результатов третьего уровня – получению подростками 
опыта социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения подростка 
и подготовка его к переходу в поле самостоятельных социальных действий. Предметом 
рассмотрения в такой дискуссии являются фрагменты и ситуации социальной реальности. 
Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме выстраивается 
работа группы как последовательность ряда этапов. 

1. Организация «встречи» подростка с социальной ситуацией как проблемной. 
Если социальная ситуация не будет выстроена как проблемная, то она может стать не столько 
объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, воспринята им как учебная задача. 
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Тогда не произойдет включения понимания как универсального способа освоения мира 
человеком, в котором, наряду с теоретическим знанием, существенную роль играют: 
непосредственное переживание («опыт жизни»), различные формы практики («опыт истории») и 
формы эстетического постижения («опыт искусства»). 

2. Реализуемая педагогом проблематизация должна привести школьников к осознанию 
«слабых мест» своей точки зрения, к привлечению новых средств понимания. 

3. В этот момент педагог должен перевести свою деятельность из плана проблематизации в 
план организации коммуникации. Коммуникация здесь особая – позиционная. 

4. Организация рефлексии подростками итогов дискуссии. Организующая роль педагога на 
данном этапе включает в себя предоставление учащимся на выбор той или иной формы 
фиксации рефлексивной позиции (ответы на вопросы, продолжение незаконченных 
предложений, интервью и т.д.) и ее выражения (устного, письменного, художественно-образного, 
символического), а также поддержание динамики рефлексивных процессов. 
Этап рефлексии завершает процесс взаимодействия педагога и школьников в проблемно-
ценностной дискуссии. Подросток будет готов к социальному определению, ибо освоил его 
важнейшие составляющие - понимание, проблематизацию, коммуникацию, рефлексию. 
Результаты освоения программы. 

1. Информационный уровень компетентности 
Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать вопросы. 
Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 
2. Деятельностный уровень компетентности 
Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 
Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в 
сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия 
партнера. 
3. Творческий уровень компетентности 
Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет 
диалогической формой коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в группе, умеет 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические 
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

На уроках прежде всего развиваются личностные УУД, которые обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 
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ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный На уроках 
развиваются коммуникативные УУД, которые обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, 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 целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения 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; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
 Логические универсальные действия: 
 анализ; 
 синтез; 
 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей;  
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 
простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  
Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 
проведение простых опросов и интервью; 
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 
таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 
- понимание цели своих действий; 
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
- проявление познавательной и творческой инициативы; 
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 
- составление текстов в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности,  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
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- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 
семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 
государства в экономике семьи; 
- понимание и правильное использование экономических терминов; 
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 
финансовых расчётов;  
- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи 
и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 
сравнения результатов на простых примерах; 
- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 
нахождение путей их решения; 
- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

Я – ВОЛОНТЕР 
Планируется достижение следующих результатов:  
Личностные результаты освоения программы «Я - волонтёр»: 
 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные и предметные результаты освоения программы «Я - волонтёр» 
проявляются в: 

 умении работать со справочными материалами и интернет-ресурсами, планировать 
волонтёрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 
 умении организовывать волонтёрскую деятельность; 
 способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 
 

Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
 Личностные:  
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  



155 
 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;  

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.  

 Метапредметные:  
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки моделей процессов или явлений;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач;  

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 Предметные:  
- самоопределение в области познавательных интересов; 
- умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 
ресурсов и каталогов библиотек; 

- осваивать специфические знания для выполнения условий проекта или учебного 
исследования; 

- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 
проблемы; 

- умение определять продукты и результаты деятельности; 
- владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного или исследовательского продукта; 
- умение взаимодействовать в группе, работающей над. исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 
- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 
- повышение предметной компетенции подростков;  
- расширение кругозора в различных научных областях; 
- умение оперировать качественными и количественными моделями явлений;  
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- формирование умений организации системы доказательств и её критики и т.п. 
- умения, способности и приёмы работы в группе: способность к согласованным 

действиям с учётом позиции другого, владение нормами и техникой общения, учёт особенностей 
коммуникации партнёра и т. п. 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности, повышение 
мотивации и эффективности учебной деятельности;  

- умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения 
- возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
- умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения,  
решать интеллектуальные задачи на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 
 Ученик научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  
составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  
- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  
- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 
проблеме;  

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 
задачам исследования;  

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 
проектной работы;  

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  
- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  
- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  
- проводить измерения с помощью различных приборов;  
- выполнять письменные инструкции правил безопасности;  
- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов.  
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования;  
- применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 
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- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП 

 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии . 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Институте в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга Института, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности КГИК как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ООП. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутривузовский мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация1, 
 независимая оценка качества образования2 и 
 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки Института реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических (в том 
числе творческих) задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

                                                        
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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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 планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных 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 государственной итоговой 
аттестации. Процедуры внутривузовского мониторинга (в том числе, для аттестации 
педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 
планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 
представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
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 дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности Института и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутривузовском мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Институте; 
 участии в общественной жизни Института, 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. 
Внутривузовский мониторинг организуется администрацией Института и осуществляется 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики по форме, установленной Институтом. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

института в ходе внутривузовского мониторинга. Содержание и периодичность мониторинга 
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устанавливается решением Ученого совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 
и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-
компетентности, сформированности 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 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта в области музыкального творчества. 

Перечень дисциплин, по которым проводится защита проекта устанавливается 
педагогическим советом по вопросам общего образования.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
художественно-творческую деятельность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности как правило является исполнение 
музыкального произведения. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на конкретных этапах образования в рабочих программах 
соответствующих предметов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Порядок защиты проекта устанавливается рабочей программой соответствующего 
предмета.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

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 содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также представителями 
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администрации Института в ходе внутривузовского мониторинга реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Особенности оценки по конкретному предмету фиксируются в рабочей программе 
дисциплины и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне основного общего образования. Проводится представителями администрации 
Института (включая преподавателей учебных предметов) при зачислении обучающихся и 
выступает основой для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
логическими операциями. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является:  

- формирующей (характеризующей, поддерживающей и направляющей усилия 
учащегося); 

- диагностической (способствующей выявлению и осознанию преподавателем и учащимся 
существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используются: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
прослушивания, индивидуальные и групповые формы контролируемой работы, само- и 
взаимооценка, рефлексия и др. с учетом особенностей учебного предмета и контрольно-
оценочной деятельности конкретного преподавателя.  

Результаты текущей оценки являются средством индивидуализации учебного процесса. 
При этом результаты, 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 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. Решение о способе учета 
накопленной оценки принимает педагогический совет по общему образованию. 

                                                        
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

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, продемонстрированных в ходе 
процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 
метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

По предметам, вводимым Институтом самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются рабочими программами учебных дисциплин (предметов). 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и по завершении ее изучения. 
Оценочные процедуры обеспечивают возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них.  

Портфолио представляет собой результат оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 
том числе – фотографии, аудио и видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведется самим обучающимся совместно с воспитателем и при участии семьи. 
Включение в портфолио материалов без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 
части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на 
уровне основного общего образования. Результаты, представленные в портфолио, используются 
при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего и среднего профессионального образования. 

Внутривузовский 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 преподавателя, 
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых преподавателем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутривузовского мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Его результаты являются основанием для рекомендаций как для 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 
квалификации преподавателя. Результаты мониторинга в части оценки уровня достижений 
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

                                                                                                                                                                                                
высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 
результатов. 
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перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«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 общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
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 комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 
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.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации – аттестате об 
основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутривузовского мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок воспитателя и преподавателей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

                                                        
5 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 
декабря 2013 г., №1394. 
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выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений.  

Характеристика выпускника утверждается педагогическим советом по общему 
образованию и доводится до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской, художественно-творческой и 
проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления художественно-
творческой, учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 
которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 
программы6.  

Создание и реализация программы развития универсальных учебных действий (далее – 
УУД) обеспечивается на основе совместной деятельности:  

педагогического состава, включая профессорско-преподавательский состав профильных 
кафедр Института; 

администрации и должностных лиц Института;  
Ученого, учебно-методического и художественного (в том числе студенческого) советов 

Института, педагогического совета;  
обучающихся и их родителей (законных представителей);  
социальных партнеров Института (организаций сферы культуры, профильных 

общественных организаций и др.). 
Вопросы создания, реализации и совершенствования программы развития УУД 

обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов Института. Непосредственная проработка 
программы и организация ее выполнения обеспечивается педагогическим советом, профильными 
кафедрами Института.  

По мере необходимости проводятся совещания, круглые столы, семинары, дистанционное 
обсуждение вопросов формирования УУД обучающихся с участием социальных партнеров 
Института, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Результаты формирования УУД обучающихся фиксируются в решениях педагогического 
совета, анализируются преподавателями и воспитателями. Воспитатель по окончании каждого 
учебного года вносит сведения об освоении УУД в личные дела обучающихся.  

При этом планируются: 
 обеспечение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов, художественно-

творческой и социально-значимой деятельностью обучающихся; 
 конструирование задач и формирование ситуаций на применение универсальных 

учебных действий; 
 организация учебной, учебно-исследовательской, художественно-творческой и 

проектной деятельности обучающихся; 
                                                        
6 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенностями и 
текущими условиями функционирования образовательной организации. 
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 взаимодействие с образовательными и социальными организациями, действующими в 
области духовно-нравственного, патриотического и эстетического воспитания молодежи, 
сотрудничество с консультантами, экспертами из числа видных деятелей культуры и 
музыкально-исполнительского искусства; 

 содержание и организация мониторинга освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий; 

 эффективное методическое сопровождение формирования УУД, направления и пути 
профессионального роста педагогов; 

 отражение результатов работы по формированию УУД обучающихся на сайте и в 
документации Института. 

Итоговый текст программы развития УУД рассматривается Ученым советом и 
утверждается ректором. Ход реализации программы ежегодно рассматривается педагогическим 
советом и по его представлению может корректироваться.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС ООО. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на этапе основного общего 
образования определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся, а также и их родителей 
(законных представителей) по развитию УУД; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач в урочную и внеурочную деятельность обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество». 

К принципам формирования УУД на этапе основного общего образования относятся: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная 

и внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД основано на работе с предметным и междисциплинарным 

содержанием; 
3) гибкость и творческий подход к выбору материала, на котором реализуется 

программа по развитию УУД; 
4) преемственность между начальным, основным и средним общим образованием; 
5) вариативность и индивидуализацию образования.  
В результате урочной и внеурочной деятельности у обучающихся основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для развития УУД образовательный процесс осуществляется в разнообразных формах: 
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уроки одновозрастные и разновозрастные, внеурочные занятия, тренинги, концерты (включая 
выездные), проекты (включая совместные с обучающимися по программам среднего 
профессионального, высшего и дополнительного образования), практики и др., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов и на жизненных 
ситуациях, имеющих значение для обучающегося.  

В учебно-воспитательном процессе используются задачи: 
‒ формирующего типа (на выработку УУД); 
‒ диагностического типа (для оценки уровня сформированности УУД). 
Применительно к видам УУД реализуются следующие типы задач: 

а) Личностные УУД:  
 на осознание смысла и целей своей учебной деятельности;  
 на нравственно-этическую оценку своих действий;  
 на осознание российской гражданской идентичности; 
 на формирование активной гражданской позиции; 

б) Познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 

в) Коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 на развитие коммуникативных навыков; 
 на смену социальных ролей;  
г) Регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводятся по таким 

направлениям, как: 
 исследовательское; 
 художественно-творческое; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое. 
Учебно-исследовательская деятельность обеспечивает последовательное приращение в 

компетенциях обучающегося.  
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся организуется по двум 
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направлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия и др.;  
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Проектная деятельность связана с ориентацией обучающихся на получение образования 
и творческую деятельность в сфере музыкально-инструментального исполнительства. 
Разрабатываемые при этом проекты являются индивидуальными (сольное исполнительство) и 
коллективными (ансамблевое и оркестровое исполнительство).  

Результаты проектов представляются в виде собственно концертных программ, а также 
рекламно-информационных материалов к ним (афиш, буклетов, пресс-релизов, анонсов и т.п.).  

Индивидуальные и коллективные проекты обучающихся могут быть частью 
общевузовского или иного более масштабного проекта. 

Программа развития УУД предусматривает компетенцию обучающегося в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенция).  

Она предполагает необходимый уровень владения способами поиска и передачи 
информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В плане подготовки к профессиональной деятельности обучающиеся  знакомятся с 
основами музыкальной информатики, компьютерной аранжировки музыкальных произведений. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции: 
 выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов с использованием графических объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между обучающимися и преподавателем. 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 
ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, 
в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
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Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 
числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 
определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 
и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 
документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
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соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

 входить в информационную среду Института, в том числе через сеть Интернет, 
размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможны как минимум: 

 создание презентации на основе цифровых фотографий; 
 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможны как минимум: 
 применение различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов; 
 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных; 
 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможны как минимум: 
 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
 форматирование текстовых документов; 
 размещение в документе формул, таблиц, списков, изображений; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможны как минимум: 
 создание и редактирование изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 
 создание диаграмм различных видов. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможны как минимум: 
 запись звуковых файлов; 
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 использование музыкальных редакторов, клавишных и кинетических синтезаторов для 
решения творческих задач. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможны как минимум: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
Института (получение и выполнение заданий, получение комментариев, формирование 
портфолио); 

 использование возможностей электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права, уважение к частной 
информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту с помощью антивирусных программ;  
 соблюдение правил безопасного поведения в сети Интернет. 
Формы привлечения консультантов и экспертов (включая выдающихся деятелей культуры 

и музыкантов-исполнителей) строятся основе письменных и устных договорных отношений, в 
том числе о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Взаимодействие с партнерам осуществляется в рамках единовременных мероприятий или 
на регулярной основе в виде круглых столов, семинаров, участия в учебной и художественно-
творческой деятельности, мастер-классов, консультаций, представления концертных программ и 
др. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, включают в себя: 

 укомплектованность Института в целом и подразделений педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

 соответствующий уровень квалификации педагогических и иных работников 
Института; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников; 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной 

школы; 
 педагоги участвуют в разработке программы по формированию УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках художественно-творческой, 

проектной, исследовательской деятельностей; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
Система оценки УУД осуществляется как уровневая (определяется степень владения 

УУД) и позиционная (оценивание осуществляют все участники образовательного процесса, 
включая самого обучающегося).  

Основные критерии оценивания разрабатываются педагогами, утверждаются 
педагогическим советом и обобщаются в ходе учебно-воспитательного процесса воспитателем. 

Пятибалльная шкала в данном мониторинге не используется. 
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Результатом мониторинга являются рекомендации по корректировке работы с 
обучающимся, либо по мерам развития успеха в учебно-творческой деятельности.  

 
 
 

2.2. Программы учебных предметов, реализуемые в МКК 
Общие положения 
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования. 
Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом состава группы 

и выбранного комплекта средств обучения.  
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 
ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ, 
определяя инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 
программ могут структурировать учебный материал, определять последовательность его 
изучения и целесообразность расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ведущих способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 
2.3. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
(по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой и др.) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  
Раздел 1. Речь и речевое общение  
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 
и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  
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1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст  
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 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. Структура 
текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 
текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 
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.  

Раздел 4. 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 (выступление, интервью), 
официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 
беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций  

Раздел 5. Общие сведения о языке  
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 
в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 
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разновидности, жаргон. Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные 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, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 
языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 
текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение 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 
особенностей 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 практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 
произносительной культурой.  

Раздел 7. 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, 
энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

Раздел 8. 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. Варианты морфем. Возможность исторических 
изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 
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, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 
построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 
морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  
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1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
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 заимствованные слова. 
Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 
запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика 
русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты 
лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их 
роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 
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 словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение 
необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. 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, морфологические 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 употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 
грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 
речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 
грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой 
структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, 
вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
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союзные (сложносочинённые, 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 выразительности 
употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 
практике правописания.  

 
 
Раздел 12. 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 не осложнённом 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 расстановки знаков 
препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 
правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
Раздел 13. Язык и культура  
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
(по программе В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляевой) 

Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы 
и работа с ним. 

Устное народное творчество  
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
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Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 
ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). 
Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 
противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 
сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 
оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» – народные представления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 
(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 
их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 
Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 
Из русской литературы XIX века 
Русские басни.  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп «Ворон и лисица, «Жук и Муравей»; 

Ж.Лафонтен «Жёлудь и Тыква»; Г.Э. Лессинг «Свинья и Дуб»*- обзор, русские баснописцы XVIII 
века:А.П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 
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пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне» – 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада (начальные представления).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» –собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» – её истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления).  Пролог 
(начальные представления). 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 
 Сказочно – условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 
А.Н. Островский «Снегурочка» (для внеклассного чтения) *. Фольклорные традиции в 

литературной сказке-пьесе. 
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, 
с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».(Для внеклассного чтения.) 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения, 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления).  
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 



180 
 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 
героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 
человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 
(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни, «Чудная картина» - 
полный загадочности и очарования зимний пейзаж. Краски, звуки, запахи как воплощение 
красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
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«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 
ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  
Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенняя гроза» *, «Как верея охот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...»,Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С.Никитин. 
«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок), «Русь» *;А.Н. Майков. «Ласточки»; И.З. Суриков. 
«Зима»(отрывок); А.В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 
между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 
Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 
беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 
творческого пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» – 
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор). 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 
(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  
как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

А.Н. Толстой «Детство Никиты»* (для внеклассного чтения )Своеобразие сюжета и 
образной системы в произведении. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка 

«Ради жизни на Земле...»Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги 
в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.  
«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 
Произведения о Родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», «Густой зелёный ельник у дороги»*;А. 

Прокофьев «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. 
«Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 
выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 
Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 
Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда – 
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы.  Художественная деталь (начальные представления) 
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения). Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 
народа. 

О.Генри «Вождь краснокожих»*(для внеклассного чтения).  Проблемы 
взаимоотношений детей с миром взрослых. Смешное и серьёзное в окружающем мире  и в 
детском восприятии. 

 
6 КЛАСС 

Введение  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 
Устное народное творчество  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 
календарногообрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  
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Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из литературы XVIII века  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 
Из русской литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 
Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и 
Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 
истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник».Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 
жизни. Радостное восприятие   окружающей природы. Роль антитезы в композиции 
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  «И.И. Пущину». Светлое 
чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 
послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 
уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина».Книга (цикл) повестей. Повествование 
от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка».Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести. 

«Дубровский».Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», 
«На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром.  
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 
(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность.   Роль картин 
природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «Фонтан» *. 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 
природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. (Стихотворения:«Ель рукавом мне 
тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Я пришёл к тебе с 
приветом…»*,«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке» *(для внеклассного чтения). История 
жанра рассказа. Жанровые разновидности рассказа: святочный. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия» * (для внеклассного чтения) Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 
детали. 

Теория   литературы. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град.…»; А. Толстой. «Где гнутся 
над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
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Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представления). 

Из русской литературы XX века  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок», «Цветок на земле» *и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 
М. Пришвин. «Кладовая солнца» * (для внеклассного чтения). Краткий рассказ о 

писателе. Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 
взаимоотношений главных героев. Одухотворение природы, её участие в судьбе героев. Сказка и 
быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 
нее в годы жестоких испытаний. 

В.П. Катаев. «Сын полка» *(для внеклассного чтения). Краткий рассказ 
о писателе. Образы и картины военного времени. Подвиг юного героя в годы Великой 

Отечественной войны 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой – 
повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ описателе (детство, юность, начало 
творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
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«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 
и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзииXX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; И.Северянин «Запевка» *,С. 

Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 
такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 
Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
Стихотворения: «Родная деревня», «Книга».Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 
душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 
бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 
нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
Из зарубежной литературы 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны 
и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных 
героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
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Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 
внеклассного чтения). 

Теория литературы.  «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 

И.-В. Гёте. Баллада «Лесной царь» *(обзор). 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления) 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе».Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  Новелла «Видение Карла XI» 
* (обзор). 

Зарубежные писатели о животных.  Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык», Э. Сетон-
Томпсон.  Рассказ «Королевская аналостанка» * (для внеклассного чтения) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

7 КЛАСС 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 
идеалу. 

Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,   щедрость,   
физическая  сила). 



189 
 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».Бескорыстное служение Родине 
и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 
характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин.«Садко».Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 
Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для 
внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в 
эпосе народов мира. «Песнь о нибелунгах»*(фрагменты). Роль гиперболы в создании образа 
героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). Героический 
эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 
представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы XVIII века  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 
Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 
труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.«Река времен в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 
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Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка. Смысл 
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о  труде летописца как о нравственном 
подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель».Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», 
его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 
Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 
конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 
красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 
земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 
пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения. 
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Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 
особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда».Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 
Шибанов»и«Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада  (развитие представлений). 
Смех сквозь слезы, или  «Уроки  Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик».  (Для самостоятельного чтения). 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 
Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня», «Мальчики»*. Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория    литературы.   Сатира  и   юмор  как  формы комического (развитие 

представлений). 
«Край ты  мой,  родимый  край!» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина», «Листопад. (фрагмент «Лес, 

точно терем расписной…»*). А. К. Толстой.«Край ты мой, родимый край...», «Благовест», 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»*. Поэтическое изображение родной природы и 
выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Из русской литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
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«Цифры». Воспитание детей  в семье.   Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 
и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое,   здоровое,   творческое   в   русской   жизни»   (Алеша, бабушка,  
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль»(«Легенда  о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ описателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  
словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
Произведения русских писателей о животных. Ю.П.Казаков  рассказ  «Арктур – 

гончий пёс», В.П.Астафьев рассказ «Жизнь Трезора» (для самостоятельного чтения)* 
Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой 
с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире» (для внеклассного чтения) 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
«Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
На дорогах  войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны: А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 
др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 



193 
 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 
детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 
доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 
восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий «Гроза идёт»*, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 
картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели  улыбаются, или  Смех  Михаила  Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы «Беда», «Галоша»*.Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века 
А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава «По смоленской дороге…». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 
Из литературы  народов России  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало»*. 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 
Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

М.Карим «Бессмертие»* (для самостоятельного чтения). Героический пафос поэмы. 
Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноимённой поэмы. 

Из  зарубежной  литературы  
Роберт Бернс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии  Байрона.  Байрон и 
русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 
их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
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О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы», «Всё лето в один день»*.  
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

8  КЛАСС 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 
метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы .Народная песня, частушка (развитие представлений).  
Предание (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
«Житие Сергия Радонежского»*(для самостоятельного чтения). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя  и его жизненного 
пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 
Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 
особенностей литературы в историческом очерке Б.К.Зайцева.  

Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя  плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 
как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 
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Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 
безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - 
основа  песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  
«Туча».Разноплановость содержания стихотворения —зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 
различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История создания 
романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 
Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные  
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
«Мцыри». «Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой 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 
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противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора 
— высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений).  Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления) 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 
русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение  русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная  
деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы  в русской литературе XIX века  (обзор) 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», «Осень»*, М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. 
И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А.Н.Майков. «Поле зыблется 
цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
«Человек в футляре» (для внеклассного чтения). «Футлярное» существование человека и 

его осуждение писателем. Конфликт свободной и «футлярной» жизни, обыденного и идеального. 
Общность героев и повествователей в рассказах «Человек в футляре» и «О любви» 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
Из русской литературы xx века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«На поле Куликовом»*,«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное 

звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 
С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути) 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Роман «Лето Господне»* (фрагменты) (для самостоятельного чтения) История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. 
Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 
Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования 
о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 
чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их  
психологическое содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 
Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание  черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 
Восприятие  поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм  литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). 

В.В.Быков. «Обелиск»*.Идейно-эмоциональное содержание произведения, посвящённого 
военной тематике. Образы детей в произведении (для внеклассного чтения) 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. 
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 
И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; А.Ахматова 

«Родная земля»*; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях  поэтов Русского 
зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического  
произведения. 
Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…»,«Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 
Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
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«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы.  Классицизм.  Комедия  (развитие понятий). 
Э.По «Низверженные в Мальстрем»* (для самостоятельного чтения)  
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Баллада «Клятва Мойны»*(для самостоятельного чтения). 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9  КЛАСС 
Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Из древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  
«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы  Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 
русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 
«Слова…». 

Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.  
Тема поэта и поэзии в творчестве Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  
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Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень» Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы XIX века 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и  
трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 
смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 
чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 
(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразия конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник 
«странного» человека в литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 
Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность 
языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно 
– историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 
комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 
друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 
мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 
лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах.  
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления.Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
критики (прижизненная критика: В.. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д.А. 
Григорьев; «почвенники» — Ф.М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки).  
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало«Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы.Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». 
Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 
литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 
композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и 
Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть 
Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», 
«Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и 
настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, 
приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая 
судьба поэта и  человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 
поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История 
создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — 
«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея 
Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-
путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков 
как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — 
от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 
в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 
мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 
представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 
ложные ценности героев рассказа.«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» 
в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях  
рассказа. 
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Из русской литературы XX века  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 
Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных  социальных слоев. «Поэзия» и  «проза» русской усадьбы.  Лиризм 
повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 
создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 
нравственная, духовная недоразвитость —основа живучести «шариковщины», «швондерства». 
Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 
Широта типизации. 

Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая  
типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Девушка пела в церковном хоре»*, «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без 

краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Образы и ритмы 
поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Отговорила роща золотая...».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы 
в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный прием. 
Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.«Послушайте!», «А вы могли 
бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 
«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 
«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии,о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». 
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской 
поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 
«Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 
представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков(обзор) 
А. С. Пушкин. «Певец»,«Зимний вечер»* М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 
глядишь на дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас 
— и всё былое...», А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не 
скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К.М. Симонов. «Жди меня, и я 
вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий  переживания, мысли, 
настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте.«Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного), аллегорический 
(движение идеи бытия от мрака к свету, отстраданий к радости, от заблуждений к истине, идея 
восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 
загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 
через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 
человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой 
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 
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Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 
с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 
литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 
перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 
добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — 
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра 
трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 
вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
5 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 
русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 
быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.  

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения (битый 
небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 
описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 
др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  
Раздел 2. Культура речи. 
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2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Не 
рекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 
глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 
антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 
речи. Средства связи предложений и частей текста.  

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 
речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 
жанры разговорной речи. Официально-деловой.  

 
6 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 
1.1.Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 
 
Раздел 2. Культура речи. 
2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 
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Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 
д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 
– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 
д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 
– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

2.3. Речевой этикет. 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 
речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.  

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 
нормы – этикетные нормы – этикетные формы.  

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 
презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная речь. 

Рассказ о событии, «бывальщины». 
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Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 
презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Итоговая аттестация – защита проекта 
 

7 класс 
Раздел 1. Язык и культура 
1.1. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов.  
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 
Раздел 2. Культура речи 
2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 

горячий.  
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий.  
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  
Литературный и разговорный варианты грамматической норм.  
2.3. Речевой этикет. 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз.  

Исключение категоричности в разговоре.  
Невербальный (несловесный) этикет общения.  
Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. 
Речь. Речевая деятельность. Текст. 
3.1. Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
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Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 
структурные особенности. 

Язык художественной литературы.  
Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные 

позиции в художественных текстах. Притча. 
 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
5 класс 
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства 
познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная 
(русская) литература»не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 
родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в 
предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 
изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный 
кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 
русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 
особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-
тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»для 5 – 9классов основной 
школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 
хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 
произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 
вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и 
жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.). 

Содержание программы «Родная литература (русская)» для 5 класса направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования к предметной области «Родной язык и родная 
литература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 
сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 
область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах Российской 
Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 
предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-
тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с 
включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими 
принципами. 
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1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения 
русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и 
культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в 
Примерной программе (ООП ООО) по учебному предмету «Литература».  

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не 
только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного канона, но 
и авторов, составляющих «круг» классиков литературы. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 
количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 
национальные традиции русской литературы и культуры. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 
выделенными сквозными линиями (например: родные просторы– русский лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 
подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов 
(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют 
на различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 
сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени 
– вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 
включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 
отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 
родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три 
проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  
 «Русские традиции»;  
 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 
курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает 
обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического 
и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов 
России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; 
образ степи в фольклоре и литературе народов России. 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать, прежде всего, 
произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад в 
развитие мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на родном 
языке. Почти у каждого народа есть произведения о родном языке. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных 
регионов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если их 
творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы региона.  

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы 
по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

6 класс 
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Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 
потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства 
познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная 
(русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки 
и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 
может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, 
входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 
изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный 
кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 
русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 
особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-
тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–7 классов строится на 
сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 
Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, русской 
классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и 
зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, 
нравственный выбор человека и др.).  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 
предметной области «Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная 
литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 
«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса 
родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 
имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 
курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 
регионах Российской Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 
предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-
тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с 
включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими 
принципами. 

2. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения 
русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и 
культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в 
Примерной программе (ООП ООО) по учебному предмету «Литература».  

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не 
только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного канона, но 
и авторов, составляющих «круг» классиков литературы. 
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2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 
количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 
национальные традиции русской литературы и культуры. 

7. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 
выделенными сквозными линиями (например: родные просторы– русский лес – берёза).  

8. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 
подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов 
(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

9. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют 
на различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 
сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени 
– вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

10. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 
включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 
отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 
родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три 
проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  
 «Русские традиции»;  
 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 
курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает 
обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического 
и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов 
России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; 
образ степи в фольклоре и литературе народов России. 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде всего 
произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад в 
развитие мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на родном 
языке. Почти у каждого народа есть произведения о родном языке. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных 
регионов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если их 
творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы региона.  

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы 
по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

 
 
7 класс 
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства 
познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная 
(русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки 
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и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 
может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, 
входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 
изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный 
кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 
русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 
особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-
тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 классов основной 
школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 
хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 
произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 
вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и 
жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 
предметной области «Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная 
литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 
«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса 
родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 
имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 
курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 
регионах Российской Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 
предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-
тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с 
включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими 
принципами. 

Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских 
писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и 
культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в 
Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету «Литература».  

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не 
только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного канона, но 
и авторов, составляющих «круг» классиков литературы. 

В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 
количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 
национальные традиции русской литературы и культуры. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными 
сквозными линиями (например: родные просторы– русский лес – берёза).  
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Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, 
связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: 
праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 
различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 
сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени 
– вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 
включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 
отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 
родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три 
проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  
 «Русские традиции»;  
 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 
курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает 
обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического 
и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов 
России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; 
образ степи в фольклоре и литературе народов России. 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде всего 
произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад в 
развитие мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на родном 
языке. Почти у каждого народа есть произведения о родном языке. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных 
регионов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если их 
творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы региона.  

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы 
по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(по программе В.Г.Апалькова) 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная 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. 
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5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия 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 
(национальные 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 
классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

3. 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 текста) 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 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

3. 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 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 

4. Письменная речь 
Уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (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 

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. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
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);  
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- 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 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ 
(It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения союзами и союзными словами what, 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. 
Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Condi-
tional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 
форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

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

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 
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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). 
Существительные 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 
абсолютной 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 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и 
иностранного языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 
говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной 
фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных 
дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 
(скороговорками, поговорками, пословицами); представлением о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
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 
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по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, 
антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общие учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: работать с информацией: сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 
таблиц; работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
Интернет-ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 
работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; 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. 

Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

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

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

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 

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

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

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

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

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

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

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

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

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

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 
звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 
включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 
школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 



222 
 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 
группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК) 
(по программе Н. С. Дорофеевой) 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная 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 
будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 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 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9. Моя родная Кубань. 
10. Мой Краснодар. 
11. Выдающиеся люди Кубани. 
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 
классы). 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 текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных 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 языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 
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 выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (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 

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. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
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оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 
мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

 (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

- умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь 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, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
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- работать с разными источниками на иностранном языке: 
справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 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. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о 
прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке 
отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на 
периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества - часть всемирной истории. 
Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  

Блок 1. История России 
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы 
самобытности российской истории. История региона - часть истории России. Источники по 
российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья Межэтнические контакты и взаимодействия. Древняя Русь в VШ - 
первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 
устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 
Киев центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 
дружина, полюдье). Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 
причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество, 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее соседи. 
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Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное искусство. Быт и 
образ жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-ХIП в. Политическая раздробленность: причины 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 
социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 
культуры 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 
войск на Юго -Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба 
Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества. Русь и Литва. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. 
Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 
художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в ХVI-ХV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 
Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 
политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 
битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 
Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., ее итоги. Образование русской, украинской и 
белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 
самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-ХV вв. Система землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. Религия и церковь в 
средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении 
великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 
«Москва - Третий Рим». Культура и быт Руси в XIV- ХV вв. Начало формирования великорусской 
культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 
сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-
крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в ХVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Иван Грозный. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 
причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и последствия. 

Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
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Культура и быт Московской Руси в ХV1 в. Устное народное творчество. Просвещение. 
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 
храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». Россия на рубеже ХVI-ХVП 
вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание 
под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 
Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 
царствования династии Романовых. 

Раздел II. Россия новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в ХVП в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 
Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы России в XVII в. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание пол предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 
Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 
повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 
Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 
посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. 
Начало царствования Петра 1 Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра 1. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 
др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 
упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра 1; дело царевича 
Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на 
Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. Растрелли, 
И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований. 
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Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра 1. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней 
войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 
абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 
торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского 
общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла 1. Россия в 
европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 
итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский 
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в 
Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А.В.Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во порой половине XVIII в. Просвещение. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 
Н. Татищев ,М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: 
основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, 
Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 
художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). Культура и быт народов Российской 
империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-
экономическое развитие. Император Александр 1 и его окружение. Создание министерств. Указ 
о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, 
основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. 
Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 
1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль в национальное 
самосознание. Народная память о войне 1812г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 
Роль России в европейской политике в 1813- 1825 гг. Россия и Америка. Изменение 
внутриполитического курса Александра 1 в 1816-1825 гг. Основные итоги внутренней политики 
Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая 1. Преобразование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое 
развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 
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государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 
экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф Канкрина. 

Общественное движение в 1830- 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И.В. и 
П.В.Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин. С.М.Соловьев, 
Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (Л.И.Герцен, Н. П. Огарев, В. 
Г. Белинский). Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: 
европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, 
основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. 
Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 
Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. 

B. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. 
C. Даргомыжский). Театр, Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 

жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 
(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 
половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя по второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 
реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. Социально-
экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 
права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения 
России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 
(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного 
народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 - 1890-е гг. Начало царствования Александра 
111. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Европейская политика. Русско-турецкая война 1877- 1878 гг.; роль России в освобождении 
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балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 
Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 
Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 
роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 
Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 
российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX - начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. Российская 

империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 
промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический 
капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX 
в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай 11, его политические 
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 
Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904- 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное 
движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических 
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. 
О. Мартов). 

Первая российская революция (1905- 1907 гг.): причины, характер, участники, основные 
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки 
и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-1907 
гг. Итоги и значение революции. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная 
реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914гг. Культура России в начале 
XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 
века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 
исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 
сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 
XX в. - составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX вв. 
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 
сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 
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Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 
настроений. 

Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 
революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические 
партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. 
Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в 
октябре 1917 г. Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: усло-
вия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на капитал, политика военного коммунизма. Гражданская война в 
России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые и красные: 
мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918- 1920 гг. Белый и красный террор. 
Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 
войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые вы-
ступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к 
новой экономической политике. 

СССР в 1922-1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 
лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 
и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые 
репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция: задачи и на-
правления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 
советской науки, Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 
Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика 
власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х - начале 1940-х гг. Основные 
направления внешней политики советского государства в 1920-1930-е гг. Укрепление позиций 
страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания 
системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 
Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 - начале 1941 г. Война е Финляндией и ее 
итоги. 

Великая Отечественная война 194 1--1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 
режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 
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войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 
создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 
освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 
Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 
разгром Японии. Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский, Л. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. 
Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 
искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение 
и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 
послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 
Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 
послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 
мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 
Политика укрепления социалистического лагеря. Советское общество в середине 1950-х - первой 
половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской 
экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. Выработка новых 
подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического 
лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х - 1960-е гг. Научно- техническая революция в СССР, 
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров и др.). Успехи 
советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 
жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 
звучание. Власть и творческая интеллигенция. Противоречия внутри политического курса Н. С. 
Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 
1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 
проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление 
позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. Советская культура в 
середине 1960-х - середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление 
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения 
и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряженности в отношениях Восток- Запад. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 
Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985-1991). Предпосылки изменения государственного курса в 
середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской 
многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 
отношения. 
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Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 
и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 
информации. Власть и церковь в годы перестройки. Внешняя политика в годы перестройки: 
новое политическое мышление. Его воздействие на международный климат. Снижение угрозы 
мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в 
странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 
нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 
Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 
системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый этап 
истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. 
Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание про-
тиворечий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 
внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы 
2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране. Сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 
культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 
Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 
экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация 
в системе современных международных отношений.  

Блок 2. Всеобщая история раздел 1. История древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Первобытность. 
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 
людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 
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земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 
Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древний Восток. 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново- 
вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие 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. Возникновение 
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 подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция. Население Древней 
Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 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. Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим. Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 
основании Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория управление. 
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Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Раздел II. История Средних веков  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 
Франции Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 
правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 
Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в У1-XI 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 иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие, 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-
рыцарские ордены.  

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии и Франции. Столетняя война: Ж. д'Арк. Германские государства в XII-ХУ вв. Реконкиста 
и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в XII -ХУ вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 
социальных противоречий в XIV в. (Жаккериия , восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в 
Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII- ХV вв. Экспансия турок- османов 
и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стиль и в художественной культуре. Развитие знаний о 
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 
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строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

Раздел Ш. Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV-начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытии. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в 
ХУ1 - начале XVII в. Возникновение мануфактур Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI - начале XVII в.: 
внутреннее развитие я внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки, в середине XVII-XVIII в. Английская 

революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII - XVIII вв.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 
порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 
просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 
Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура ХУ1-
XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 
выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 
человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII -XVIII вв. 
(барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и 
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 
держав.  

Страны Востока в ХVI-XVIII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 
держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 
Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. Империя Наполеона 
во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. 
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Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 
структуре общества. Распространение социалистических идей: социалисты-утописты 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран н 1815-1849 гг.: социальные и 
национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 
радикальных политических течений и партий: возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX 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 империи; О. Бисмарк. Габсбургская 
монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX 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 
XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта 
и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 
Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в XIX в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 
реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 
господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные 
войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. 
Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 
традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и 
политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 
Формирование военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное 
наследие Нового времени. 

Раздел IV. Новейшая история. XX-начало XXI в.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900-1914 гг. 
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Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 
1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 
освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 
десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914-1918). Причины, участники, театры военных действий и 
ключевые события Первой мировой Войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в 
тылу. Итоги и последствия войны.  

Мир в 1918-1939 гг. От войны к миру. Крушение империй и образование новых 
государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на 
Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско- Вашингтонская система. 

Революционные события 19 18- начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг, Приход фашистов к власти в 
Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 924 - 1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929- 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 
Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных 
и тоталитарных режимов в 1930-гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход 
нацистов к власти в Германии: А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского 
режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936- 939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета: М. К. 
Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 
культура. Отход от традиций - классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 
литературе и искусстве 1920- 1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры; творчество 
и судьбы. 

Международные отношения в 1920- 1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. 
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось Берлин-Рим-Токио». Агрессия на 
Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 
переговоры 939 г. их результаты.  

Вторая мировая война (1939-1945). Причины и начало войны. Этапы, театры боевых 
действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 
территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание 
и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 
Германий. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX - начале XXI в. Изменения на политической карте мира 
после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. Формирование 
биполярного мира. Начало «холодной войны». 
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Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XX - начале XXI в. Путь к лидерству. 
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 
движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. 
Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 
Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. Страны Восточной Европы во второй 
половине XX - начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: 
достижения и противоречия. События конца 1980-х - начала 1990-х гг., падение 
коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. 
Социальные отношения, Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. 
Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии л Африки во второй половине XX - начале XXI в. Япония: от поражения к 
лидерству: научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 
Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине XX в.: этапы, основные 
движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 
развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 
Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. Страны Латинской 
Америки во второй половине XX -начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления 
социально - экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории 
региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX - начале XXI в. Новый виток научно-
технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 
массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 
художественной культуре второй половины XX - начале XXI в. Массовая культура. Расширение 
контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Расстановка сил в 
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мирен 
конце 1980-х-начале 1990 гг. Распад биполярной системы ООН, ее роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 
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Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 
Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 
формирующего образцы достойного поведения. 

Содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через 
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 
значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 
проявляющихся во взаимодействии с ними. В 6 классе содержание курса возвращает к 
изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в 
обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое 
представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — 
«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 
взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе обучающиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 
права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой 
цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 
включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 
человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 
учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 
отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 
производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики 
— производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание 
материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 
явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 
экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 
основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема 
«Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 
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существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 
основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 
ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 
обобщённости охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 
отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 
отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 
внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в 
экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает 
ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная 
роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 
«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит 
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории 
права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 
праве. Изучение содержания курса по обществознанию осуществляется во взаимосвязи с 
содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной 
направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Одной из задач 
этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 
наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных целей, успешное 
овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 
средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: 
метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные 
методы.  

На первой ступени, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 
курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 
обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 
связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и 
со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 
Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 
права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию призвана помочь выпускникам осуществить осознанный 
выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 
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ГЕОГРАФИЯ 
5 КЛАСС. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 
Раздел I. На какой Земле мы живем 
1. Вводная тема 
Формирование представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях 

земных оболочек.  Обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся 
овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 
использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 
влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые 
для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса 
географии. 

2. Как люди открывали  Землю 
Знать географические открытия древности и средневековья. Какие географические 

представления были у древних народов. Куда путешествовали древние народы. Как звали самых 
известных географов древности. 

3. География сегодня  
Знать как сегодня собирают информацию о Земле. Откуда получают и где хранят 

географическую информацию. Понимать роль географии в познании окружающего мира; 
объяснять роль различных источников географической информации; выяснить, как и какими 
способами изучают Землю; выяснить значение географии для практической деятельности 
человека; определять значение современных географических исследований для общества; 

знать, что такое «Географические информационные системы (ГИС)»; называть источники 
географической информации; 

раскрыть значимость современных технологий для географической науки; понимать 
значение космических исследований для развития науки и практической деятельности людей. 

4. Итоговый урок по разделу «На какой Земле мы живем» 
Систематизации и обобщения ЗУН по изученной теме; самостоятельной познавательной 

деятельности, формирования творческих способностей обучающихся; развития познавательного 
интереса к предмету. 

Раздел II. Планета Земля 
1. Мы во Вселенной 
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.  Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

2. Движения Земли 
Знать какими бывают виды движения Земли; чем отличается осевое и орбитальное 

вращения Земли; каковы последствия разных видов движения Земли для жизни людей. 
3. Солнечный свет на Земле 

Формирование у учащихся представление о причинах неравномерного распределения 
тепла и света на поверхности Земли. 

4. Итоговый урок по разделу «Планета Земля» 
Проверить знания учащихся по данной теме. 

Знать причины неравномерного распределения солнечного света и тепла по поверхности 
Земли. 
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Раздел III.  План и карта 
поверхности 

Способствовать формированию географической культуры, развитию умения работать в 
группе, коллективе. 

на плане и карте 

Знать способы  изображения земной поверхности. Сформировать  понятия: абсолютная 
 высота, относительная высота,  отметка  высот, горизонталь, изогипса, бергштрих, изобата. 
Уметь наносить  на  контурную  карту  географические объекты. Определять по макету  и плану 
 местности крутой  и пологий  склон;  высоты  точек по плану местности  и физической  карте. 

3.  Практическая работа №1. Учимся с «Полярной звездой» «Определение сторон 
горизонта» 

Уметь составлять плана местности; определять стороны горизонта. Определять 
направления по компасу, Полярной звезде, «живым ориентирам»; определять на плане 
расстояния между объектами, ориентироваться на местности. 

4. Географическая карта 

- уметь сравнить план местности и географическую карту. 
5. Градусная сетка 
Знать что такое параллели и меридианы, что такое градусная сетка на глобусах и картах, 

определять направления и расстояния по карте. 
6. Географические координаты 

Сформировать практические навыки работы с картой:  умение определять по карте 
географическую широту, долготу, географические координаты объекта; умение определять по 
карте объект по заданным координатам. Уметь пользоваться градусной сеткой, определять 
расстояния и направления между объектами по градусной сетке. 

7. Практическая работа №2. Учимся с «Полярной звездой» Географические координаты 
Продолжить формировать умение определять географические координаты и навыки 

работы с физической картой полушарий, картой России. 
8. Решение задач по разделу «План и карта» 
Решение задачи, проверяющих умение учащихся пользоваться масштабом, определять 

расстояния на плане и карте, определять масштаб карты, если известна площадь на карте и 
местности. 

9. Итоговый урок по разделу «План и карта» 
Проверить знания и умения по изученной теме. Умение  работать с тестами 

1. Ориентирование на земной 
«Ориентация на местности» и «стороны горизонта», «азимут» Знать приёмы определения 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, хождению по азимуту. Расширить знания о 
приборах и способах ориентирования, выделить различие между основными и промежуточными 
сторонами горизонта. 

2. Земная поверхность  

Сформировать понятия «географическая карта», «глобус»; 
- определять свойства географической карты; 

- знать виды карт; 
- уметь показать различие карт по масштабам; 

- уметь показать роль географических карт как источников информации; 

Сформировать представление о географических координатах и практических способах их 
определения.  Сформировать понятия «широта», «долгота», «географические координаты». 
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Раздел IV.  Человек на Земле 
1. Как люди заселяли Землю 
Знать о причинах расселения людей на планете Земля с учётом их приспособления к 

природным условиям. 
2. Расы и народы 

Уметь охарактеризовать основные расы, обратить внимание на связь между расовыми 
признаками и природными условиями их сформировавшими; развивать речевые навыки по 
составлению высказываний. 

3. Практическая работа №3. Учимся с «Полярной звездой» Многообразие стран мира 
Находить  и показывать на карте свою страну. Находить на политической карте страны-

соседи, наиболее крупные и известные страны мира. Сравнивать страны по величине 
территории, расположению. 

4. Итоговый урок по разделу «Человек на Земле» 
Систематизировать и обобщить знания о происхождении  человека, постепенном 

освоении и открытии им новых земель, о влиянии деятельности человека на окружающую среду. 
Глава V.  Литосфера – твердая оболочка Земли 
1. Земная кора – верхняя часть литосферы 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты. 
2. Горные породы, минералы и полезные ископаемые 
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 
породы, попадая в недра Земли? 

3. Движения земной коры 
Знать о колебаниях, происходящих в земной коре; как возникают Землетрясения. Знать о 

сейсмических районах и поясах Земли. 
4. Рельеф Земли. Равнины 
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 
5. Рельеф Земли. Горы 
Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как 

различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 
6. Обобщение по теме: Рельеф Земли 
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 
7. Практическая работа №4 Учимся с «Полярной звездой» Скульптурный портрет планеты 
Находить на карте основные географические объекты; обозначать на контурной карте 

географические объекты; приводить примеры основных форм рельефа суши. 
8. Литосфера и человек 
Знать историю формирования представлений о Литосфере – каменной оболочки Земли, 

исследования литосферы. 
9. Итоговый урок по разделу «Литосфера твердая оболочка Земли» 

Знать  что такое расы, как повлияли условия среды на формирование внешних различий 
между людьми, познакомиться с понятием толерантность и усвоить единство и равенство всех 
людей на Земле. 
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Уметь объяснять, что происходит в толщах Земли; показывать на карте границы 
литосферных плит Земли. 

10. Обобщение по теме «Планета Земля» 
Обобщить знания по теме: “Земля во Вселенной” на уровне знания фактов, понятий, а 

также на уровне причинно-следственных связей. 
6 класс. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 
Глава VI. Гидросфера – водная оболочка Земли 
1. Вводная тема 
Знакомство с понятием «гидросфера». 
2. Состав и строение гидросферы 
Знать свойства воды, круговорот воды в природе и значение воды для человека. 
3. Мировой океан 
Знать о составных частях Мирового океана, особенностях рельефа дна океана. 
4. Практическая работа №1. «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы» 
Закрепить знания о географическом положении крупных гидрологических объектов 

Земли; используя правила работы с контурными картами, научиться находить и обозначать 
объекты географической номенклатуры. 

5. Воды Океана 

Знать понятия: залив, пролив, полуостров, остров, архипелаг, море. 
6. Практическая работа №2. «Составление сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов»  
Закрепить понятия «Мировой океан», его составные части: моря, заливы, проливы, 

сформировать понятие об островах и полуостровах, научиться составлять сравнительную 
характеристику двух океанов используя план-описание океана.  Развивать умения работать с 
географическими картами, развивать творческие, коммуникативные способности, воображение 
учащихся. 

7. Реки – артерии Земли 
Познакомить с понятием  «река» как составная часть воды суши. 
8. Практическая работа №3. «Описание реки по плану» 
Совершенствовать практические умения и навыки составления комплексной 

характеристики реки по картам атласа, тексту учебника, справочнику; содействовать в ходе 
урока формированию знаний учащихся о водной оболочке Земли, Гидросферы и Водах Суши. 

9. Озера 

Знать об особенностях образования подземных вод и необходимости их охраны. Значение 
озёр, подземных вод и ледников в жизни человека. 

10. Болота 
Иметь представление о болоте, типах болот. 
11. Подземные воды и ледники 
Иметь представление о подземных водах и ледниках. 

Знать внутреннее строение Земли, методы его изучения;  различия материковой и 
океанической земной коры;   теорию литосферных плит. 

Иметь представление о гидросфере. Описать Мировой круговорот воды как природное 
явление. 

Изучение озёр, подземных вод и ледников как составных частей гидросферы. Знать 
классификацию озёр по происхождению. 
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11. Гидросфера и Человек 
Значении гидросферы для человека и всего живого на Земле.    Особенно опасные виды 

загрязнения гидросферы. Влияние  человека на гидросферу. 
12. Итоговый урок по разделу «Гидросфера – водная оболочка Земли» 
Обобщить знания учащихся по теме: «Гидросфера – водная оболочка Земли» на уровне 

знания фактов, понятий. 
Раздел VII. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 
1. Состав и строение атмосферы 
Знать что такое «атмосфера», ее строения, вещественного состава и значения, 

уникальности нашей планеты.  Знать о географической оболочке - атмосфере как об источнике 
существования жизни. 

2. Тепло в атмосфере 
Сформировать предcтавление о закономерноcтях нагревания атмоcферного воздуха от 

поверхности Земли; уcтановление причинно- cледственной cвязи между температурой воздуха и 
высотой cолнца над горизонтом, температурой воздуха и выcотой местноcти; cформировать 
навык определения cреднеcуточных, cреднемеcячных, cреднегодовых температур, определение 
амплитуды колебания температуры воздуха. 

3. Атмосферное давление 

- умения получать сведения о температуре воздуха  и об атмосферном давлении по карте 
погоды и климатической карте. 

4. Ветер 
Сформировать представление о ветре, причинах его образования, познакомить с видами 

ветров, значением в природе и жизни человека, научить анализировать и чертить розу ветров. 
5. Влага в атмосфере 

6. Погода  
Расширить знания о параметрах, характеризующих состояние атмосферы. Дать знания о 

погоде, методах изучения погоды, причинах изменения. Сформировать понятия: погода, 
метеорология, воздушные массы, синоптические карты. Уметь выявлять причинно-следственные 
связи: погода - воздушные массы. Научить применять знания о погоде, использовать их в новых 
условиях. 

7. Климат 
Знать что такое « климат» и его элементах, причинах, влияющих на его изменение; дать 

представление о факторах его формирования. 
8. Практическая работа №4. «Построение розы ветров по данным календаря погоды» 
Знать понятия "ветер", "роза ветров"; сформировать представления о причинно-

следственных связях между возникновением, направлением, силой и скоростью ветра и 
атмосферным давлением; видах ветров; природы и жизнедеятельности человека. 

9. Атмосфера и человек 

Сформировать представление об атмосферном давлении, и способах его измерения. 
- о причинно-следственных связях  между характером подстилающей поверхности, 

температурой воздуха над ней;  высотой над уровнем моря и атмосферным давлением. 

Сформировать понятие об атмосферных осадках, их видах, способах и единицах 
измерения; сформировать практические навыки по составлению, чтению и анализу диаграмм 
количества осадков; содействовать формированию знаний о развитии процессов и явлений в 
атмосфере. 
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 Уметь показать огромное значение атмосферы для человека; 
- выявить, как погодные и климатические условия влияют на быт и здоровье людей; 
- составить и обсудить правила поведения во время опасных атмосферных явлений. 
10. Итоговый урок по разделу «Атмосфера-воздушная оболочка Земли» 
Иметь представление о целостности атмосферы и стихийных бедствиях, происходящих в 

атмосфере. Изучить особенности возникновения и закономерности распространения стихийных 
бедствий в атмосфере. Иметь представления о целостности атмосферы. Иметь представления о 
свойствах воды. 

Раздел VIII. Биосфера – живая оболочка Земли 
1. Биосфера – земная оболочка 
Иметь представления о биосфере, как оболочке Земли, населенной живыми организмами, 

ее границах и взаимосвязях живых организмов в процессе биологического круговорота веществ. 
2. Почвы 

3. Биосфера – сфера жизни 
Знать систему знаний о  биосфере, ее компонентах и границах, их определяющих, о 

ноосфере, реликтах, биоценозе; учение Вернадского В.И. о биосфере; гипотезы возникновения 
жизни  на Земле,  закономерности распространения жизни на Земле. 

4. Итоговый урок по разделу «Биосфера – живая оболочка Земли» 
Обобщить и закрепить знания о биосфере, как оболочке Земли, населенной живыми 

организмами, ее границах и взаимосвязях живых организмов в процессе биологического 
круговорота веществ, о почве и её типах. 

Раздел IX. Географическая оболочка 
1. Географическая оболочка Земли 
Знать значение понятий  - географическая оболочка, целостность, ритмичность, 

зональность, азональность. 
2. Природные зоны Земли 
Знать: понятие природная зона, широтная зональность 
Уметь: объяснять закономерность смены природных зон и их разнообразие; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных территорий; описывать погоду своей местности. 

3. Культурные ландшафты 

Знать объекты природного и культурного наследия и меры по их сохранению. 
4. Итоговый урок по разделу «Географическая оболочка» 
Знать этапы развития географической оболочки,  каким свойством географической 

оболочки обуславливается смена времён года,   из чего состоит цельная оболочка Земли 
5. Обобщение по теме «Оболочки Земли» 
Иметь устойчивое представление о земных оболочках и влиянии на них человека. 
7 класс.  СТРАНОВЕДЕНИЕ 
Введение 
Вводное занятие 
Знать особенности численности населения Земли и размещения населения 

Знать что такое «почва» и плодородие почв, состав почвы, типы почв, строение 
почвенного профиля, проблемы почв, охрана почв. 

Знать природные зоны Земли, культурные ландшафты, природного и культурного 
наследия. 
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Раздел I. Население Земли 
1. Народы, языки и религии 
Сформировать знания  об этническом самосознании, отличительных признаках народов 

мира; познакомить учащихся с мировыми и национальными религиями. Развивать память, 
мышление, умение анализировать и делать выводы; формирование умений и навыков при работе 
с картами атласа. 

2. Города и сельские поселения 
Сформировать представление об особенностях и различиях городских и сельских 

поселений. Сформировать знания о крупнейших городах и агломерациях; формирование 
познавательной и информационной культуры, в том числе и навыков самостоятельной работы с 
учебником и атласом. Развитие познавательных потребностей и мотивации к обучению на основе 
интереса к изучаемой теме 

3. Практическая работа №2 «Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности 
населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения» 

Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным зонам. 
Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. 
Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. Основные виды хозяйственной 
деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. Практическая работа. 
Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений миграций 
людей в прошлом и современные перемещения. 

4. Страны мира 
Иметь представление и теоретические знания о многообразии стран мира и их различиях, 

о типах государственного устройства стран мира, о хозяйстве (экономике) стран и этапах его 
развития, уровне экономического развития стран и их взаимосвязях. 

5. Практическая работа №3 «Составление таблицы – самые многонаселенные страны 
мира». 

Составление таблицы – самые многонаселенные страны мира. 
6. Итоговый урок по разделу «Население Земли» 
Итоговое занятие по разделу «Население Земли» 
Раздел II. Природа Земли 
1. Развитие земной коры 
Знать гипотезы о движении земной коры и её строении; уметь анализировать карту 

строения земной коры; называть отличия материковой коры от океанической и показывать 
крупные литосферные плиты, научаться объяснять существенные признаки понятия «плита»; 
смогут прогнозировать изменение очертаний суши в результате движения литосферных плит. 

2. Земная кора на карте 
Знать основные тектонические структуры. Знать особенности строения земной коры под 

материками и океанами. 
3. Практическая работа №4 «Обозначение на контурной карте равнин и гор» 
Научится обозначать географические объекты на контурной карте, соблюдая их 

взаиморасположение. 
4. Природные ресурсы земной коры 
Сформировать знания о  природных ресурсах земной коры.  Раскрыть особенности 

происхождения горных пород. Сформировать представление о закономерностях размещения 
полезных ископаемых 
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5. Температура воздуха на разных широтах 
Знать что такое пояса освещенности, тепловые пояса, изотерма 
6. Давление воздуха и осадки на разных широтах 
Знать закономерности в распределении температуры воздуха; сформировать 

представление о тепловых поясах; формировать умения читать климатическую карту и 
устанавливать причинно-следственные связи; активизация познавательной деятельной на уроке. 

7. Общая циркуляция атмосферы 
Знать, как меняются воздушные массы. Уметь составить таблицу «Особенности 

воздушных масс» и делать вывод о значимости господствующих воздушных масс. 
8. Климатические пояса и области Земли 
Сформировать представление о климатических поясах Земли и факторах их образования; 

повторить и закрепить знания о циркуляции воздушных масс на Земле; продолжить знакомство с 
понятием “климатический пояс” и картой климатических поясов мира; закрепить особенности 
распределения на Земле климатических поясов и причины их формирования; рассмотреть 
влияние климатообразующих факторов на Земле; создать условия для совершенствования 
навыков работы с картой климатических поясов, систематизирующей таблицей; способствовать 
развитию представления о взаимосвязи компонентов природы. 

9. Практическая работа №5 «Описание одного из климатических поясов по плану» 
Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». Описание одного из 

климатических поясов по плану:  
а) название;  
б) положение относительно экватора и полюсов;  
в) господствующие воздушные массы;  
г) средние температуры января и июля;  
д) годовое количество осадков;  
е) климатические различия и их причины;  
ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса.  
10. Океанические течения 
Знать причины формирования океанических течений, роль океанических течений в 

перераспределении тепла и влаги на планете. 
11. Реки Земли 
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 
12. Озера Земли 
Реки и озера Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 
13. Растительный и животный мир Земли 
Знать разнообразие растительного и животного мира на планете, связь растений и 

животных с природными условиями, особенности биоразнообразия на Земле и необходимости 
его сохранения, воспитывать бережное отношение к природе. 

14. Почвы. 
Иметь представления о почвах Земли, их разнообразии. 
15. Итоговый урок по разделу «Природа Земли» 
Повторить, закрепить, обобщить и систематизировать полученные знания по разделу 

«Природа Земли». 
Раздел III. Природные комплексы и регионы 
1. Природные зоны Земли 
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Иметь представление о природных зонах Земли, о законе географической зональности и 
смене природных зон 

2. Практическая работа №6 «Описание природных зон по плану» 

- работать с картами и атласом. 
3. Океаны 
Обобщить и закрепить знания по теме: «Океаны»; дать понятие об океанах как больших 

своеобразных природных комплексах, отличающихся не только размерами  и природой, но и 
влиянием на них людей; продолжить формировать умения работать с различными картами. 

4. Материки 
Сформировать у учащихся систему знаний о материках как  природных комплексах, 

выявить сходство и различия между материками, познакомить с планом описания материка. 
5. Как мир делится на части и как объединяется 
Сформировать представление о географических регионах планеты. Познакомить 

учащихся с деятельностью различных международных организаций. 
6. Итоговый урок по разделу «Природные комплексы и регионы» 
Повторить и обобщить знания об особенностях географического положения, рельефа, 

почв, растительного и животного мира природных комплексов России. Понимать основные 
закономерности распределения природных зон. 

Раздел IV.  Материки и страны 
1. Африка: образ материка 
Познакомить с физико-географическим положением (ФГП) Африки; научить давать 

характеристику ФГП материка; выявить особенности строения земной коры и рельефа материка; 
сформировать представление о климате Африки; познакомить с растительным и животным 
миром материка; продолжить формировать умение работать с несколькими картами и типовым 
планом. 

2. Практические работа №7 «Определение географических координат крайних точек 
Африки» 

Закрепить умения работать с контурной картой; определять координаты крайних точек 
материка; обозначить на контурной карте основные географические объекты Африки; закрепить 
знания об их пространственном расположении. 

3. Африка в мире 
Сформировать знания учащихся о странах Африки, её населении, уровне его социально-

экономического развития; сформировать умения и навыки при работе с учебником и 
тематическими картами атласа. 

4. Африка: путешествие 
Сформировать представление о многообразии государств, расположенных на материке 

Африка; познакомить с природными условиями и природными ресурсами отдельных государств, 
их климатом, рельефом и хозяйственной деятельностью человека. 

 сформулировать определение понятия «природная зона»; 
- знать основные причины смены природных зон; 
- называть и показывать границы природных зон; 
- называть географическое положение природных зон с помощью тематической карты; 
- приводить примеры основных представителей растительного и животного мира 

некоторых природных зон; 
- описывать внешний облик природных зон; 
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4. Египет 
Сформировать знания учащихся о стране Северной Африки - Египте, её природе, 

населении, хозяйстве; расширить кругозор учащихся, прививать интерес к изучаемому предмету. 
5. Учимся с «Полярной звездой» 
Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся 

общеучебных умений.  Проверить умение использовать полученные знания на практике. 
Продолжить формировать понимание о том, что карта - это язык географии. Развить чувство 
товарищества и коммуникативные способности при работе в группе, дисциплинированность, 
ответственность и самостоятельность. 

6. Австралия: образ материка 

познакомить с растительным и животным миром Австралии; сформировать представление 
о населении, его занятиях и крупнейших городах Австралии. 

7. Практическая работа №8 «Определение географических координат крайних точек 
Австралии» 

Иметь представление о физико-географическом положении  Австралии. Знать  историей 
открытия и исследования материка. 

8. Австралия: путешествие 
Обобщить знания учащихся о природе и населении Австралии; подвести итоги изучения 

темы; проверить умение учащихся работать с различными географическими картами, находить 
черты сходства ГП  материков и причины этого сходства. Сформировать у учащихся 
представления о назначении графиков и диаграмм,  сформировать  навыки  построения  графиков  
по  табличным  данным  в  среде электронных таблиц. 

9. Антарктида 
Определить географическое положение Антарктиды; выявить особенности строения 

земной коры и рельефа материка; сформировать знания об особенностях климата Антарктиды; 
выявить связь растительного и животного мира Антарктиды с климатом; сформировать 
представление о русских мореплавателях Ф. Ф. Беллинсгаузене и М. П. Лазареве — 
первооткрывателях Антарктиды. Воспитывать бережное отношение к природе Земли. 

10. Южная Америка: образ материка 
Сформировать знания учащихся о географическом положении Южной Америки, 

особенностях её природы; научиться находить на физической карте крайние точки материка и 
географические объекты его береговой линии; развивать внимание, память, умение работать с 
картами атласа 

11. Практическая работа №9 «Определение географических координат крайних точек 
Южной Америки» 

Рассмотреть особенности географического положения и береговой линии Южной 
Америки; продолжить формирование умения определять географическое положение 
материка; учиться работать с контурной картой, атласом. 

12. Латинская Америка в мире 

Показать влияние природных ресурсов на облик Латинской Америки. 

Уметь определить географическое положение Австралии; выявить особенности строения 
земной коры и рельефа материка; сформировать представление о климате Австралии; выявить 
влияние климата на внутренние воды; 

Выявить особенности формирования населения и историю заселения Южной Америки. 
Сформировать представление о крупнейших странах Латинской Америки и ее населении. 
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13. Южная Америка: путешествие 
Сформировать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

различных регионов и стран Южной Америки; продолжить формирование умения работать с 
параграфами-путешествиями. 

 
14. Практическая работа №10 «Описание Амазонки по плану» 
Название реки. Положение на материке. Где берет начало. Координаты истока, куда 

впадает. Координаты устья. Принадлежность реки морскому (океаническому) бассейну. 
Положение между параллелями. Положение между меридианами. Направление течения. 
Положение относительно других природных объектов. Зависимость характера течения реки от 
рельефа. Тип реки. Тип питания. Режим реки.  Падение реки. Уклон реки. Правые притоки. 
Левые притоки. Хозяйственное значение реки. 

15. Бразилия 
Способствовать формированию знаний о географическом положении и природном 

своеобразии Бразилии; ознакомить с историей исследования страны, населением и его 
хозяйственной деятельностью; организовать самостоятельную деятельность учащихся при 
определении географического положения, очертании берегов Бразилии; способствовать 
выработке умений анализировать тематические карты и давать краткие ответы на вопросы; 
обучать приемам создания «образа страны». 

16. Северная Америка: образ материка 
Изучить особенности географического положения Северной Америки; совершенствовать 

прием определения ГП материка; познакомить учащихся с исследованиями Северной Америки. 
17. Англо-Саксонская Америка 
Знать причины разделения Америки на Латинскую и Англо-Саксонскую; узнать об 

истории освоения Северной Америки европейцами; выделить главные достижения Англо-
Саксонской Америки; познакомится с особенностями традиций, языка и образа жизни в Англо-
Саксонской Америке; сравнить США и Канаду, выделить общие и отличительные черты. 

18. Северная Америка: путешествие 
 
Закрепить знания учащихся, полученные при изучении темы “Северная Америка”; создать 

образ путешествия, используя нетрадиционную форму обучения. 
19. Практическая работа №11 «Определение географических координат крайних точек 

Северной Америки» 
Закрепить умения работать с контурной картой; определять координаты крайних точек 

материка; обозначить на контурной карте основные географические объекты Северной Америки; 
закрепить знания об их пространственном расположении. 

20. Соединенные Штаты Америки 
Знать географическое положение страны, компоненты природы, природные ресурсы, 

этнос, плотность населения, виды хозяйственной деятельности, различия в природе, степени 
заселенности и хозяйстве отдельных территорий. 

21. Евразия: образ материка 
Знать общее представление о материке Евразия. Формировать положительные 

познавательные мотивации для дальнейшего изучения природы материка. 
22. Практические работа №12 «Определение географических координат крайних точек 

Южной Америки» 
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Закрепить умения работать с контурной картой; определять координаты крайних точек 
материка; обозначить на контурной карте основные географические объекты Южной Америки; 
закрепить знания об их пространственном расположении. 

23. Европа в мире 
 
 

Сформировать знания о географическом положении Европы. Углубить знания учащихся о 
странах Европы. 
Формировать умения составлять описания территорий в ходе самостоятельной работы. 

24. Европа: путешествие 
Сформировать знания об особенностях природы Европы. Закрепить общеучебные умения: 

сравнивать, описывать, анализировать. Развивать умение работать с «параграфами-
путешествиями». 

25. Германия 
Раскрыть главные особенности природы, населения и хозяйственной деятельности 

Германии. Выявить духовные ценности и культурно-исторические центры страны. 
Формировать умение описывать страну по различным источникам информации.  

26. Франция 
Раскрыть главные особенности природы, населения и хозяйственной деятельности 

Франции. Выявить духовные ценности и культурно-исторические центры страны. 
Формировать умение описывать страну по различным источникам информации.  

27. Великобритания 
Раскрыть главные особенности природы, населения и хозяйственной деятельности 

Великобритании. Выявить духовные ценности и культурно-исторические центры страны. 
Формировать умение описывать страну по различным источникам информации.  

28. Азия в мире 
Знать чем Азия отличается от других частей света; как живут люди в Азии; бедна ли 

богата Азия умения: анализировать, сравнивать, делать вывод, работать в группах. 
29. Азия: путешествие 
Сформировать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

различных регионов Азии; познакомить с памятниками Всемирного культурного наследия, 
расположенными в Азии; продолжить формирование умений работать с параграфами-
путешествиями. 

30. Китай 
Способствовать формированию страноведческих знаний; 
создать общее представление о своеобразии, неповторимости, истории и культуре Китая. 

31. Индия 
Раскрыть главные особенности природы, населения и хозяйственной деятельности Индии. 
32. Итоговый урок по разделу «Материки и страны» 
Повторить, закрепить, обобщить и систематизировать полученные знания по разделу 

«Материки и страны». 
33. Обобщение по курсу 7 класса 
Создать условия для обобщения и систематизации знаний о своеобразии,  неповторимости 

  самого величайшего материка  Земли, а также раскрыть  причины этого своеобразия. 
8 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ  

Сформировать образ Европы. 
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Россия в мире 
1. Вводное занятие 

Иметь представление о географическом положении России, границах России и 
пограничных государствах. Знать  влияние географического положения на хозяйственную 
деятельность населения. 

2. Мы и наша страна на карте мира 
Сформировать представление о государственной территории. Сравнить и оценить 

географическое положение России и СССР. Показать республики и назвать их столицы; показать 
автономные округа и назвать их столицы; показать края и назвать их столицы. 

3. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №1 
Анализ и синтез полученных знаний, выявить особенности расположения природно-

хозяйственных зон России; раскрыть связь между природной зоной и хозяйственной 
деятельностью людей; умение выявлять причинно - следственные связи; развивать умения и 
навыки работать с источниками (текстом, рисунками, картами, таблицами); 
воспитывать бережное отношение к природным объектам 

4. Наша страна на карте часовых поясов 
Изучить систему знаний о положении России на карте часовых поясов 
5. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №2 
Анализ и синтез полученных знаний, выявить особенности расположения природно-

хозяйственных зон России; раскрыть связь между природной зоной и хозяйвенной 
деятельностью людей; умение выявлять причинно - следственные связи; развивать умения и 
навыки работать с источниками (текстом, рисунками, картами, таблицами); 
воспитывать бережное отношение к природным объектам 

6. Как ориентироваться по карте России 
Уметь читать карты России, ориентируясь относительно природных объектов и объектов, 

созданных человеком; 
Знать понятия «географический район», «районирование», «административно-

территориальное деление». 
7. Формирование территории России 
Формировать умение читать карты России, ориентируясь относительно природных 

объектов и объектов, созданных человеком; сформировать понятия «географический район», 
«районирование», «административно-территориальное деление». 

8. Наше национальное богатство и наследие 
 
Формирование знаний о национальном богатстве России, о природных ресурсах и месте 

России в мире по их запасам, об объектах природного и культурно го наследия России.  
9. Итоговый урок по разделу «Россия в мире» 
Повторить, закрепить и проверить понимание ключевых положений темы, знаний 

основных терминов, умение работать с картой, диаграммами. 
Раздел II. Россияне 
1. Численность населения 
Для формирования представления о естественном приросте населения, формирования 

умения анализировать графики, схемы и таблицы, показывающие демографические процессы в 
России. 

2. Воспроизводство населения 

Раздел I.  
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Знать понятия «демография», «демографический кризис», «демографический взрыв», 
«естественный прирост», «рождаемость», «смертность», «воспроизводство населения», 
«миграционный прирост населения». Знать изменение демографических показателей России 
в XIX-XX вв. Уметь  рассчитывать и анализировать показатели естественного прироста 
населения России. 

3. Наш «демографический портрет» 
Знать что такое демографическая ситуация; уметь охарактеризовать половозрастную 

структуру населения России;   уметь объяснить  «ожидаемая продолжительность жизни». 
4. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №3 
Уметь анализировать основные источники географической информации, составлять схемы 

на основе анализа информации. 
5. Мозаика народов 
Знать этносы, проживающие на территории России, их этнические признаки, этнические 

процессы. 
6. Размещение населения 
Знать основные понятия темы: «миграция», виды миграций, причины миграций, влияние 

миграций на демографическую и экономическую ситуацию, «эмиграции», «реэмиграции», 
сальдо миграций. 

7. Города и сельские поселения 
Знать особенности основных типов поселений; 
сформировать представление об урбанизации и её влиянии на окружающую среду; 
познакомиться с типами городов России, их функциями; · выявить функции сельской 

местности. 
8. Урбанизация 
Знать, как проходил процесс урбанизации в России, типологию городов и функции 

городов. Знать основы проведения социологического опроса. Уметь анализировать 
статистические данные. Показать значение городов в материальной и духовной жизни населения. 
Уметь дискутировать по проблемам городов. Знать такие понятия, как: урбанизация, 
агломерация, мегаполис. 

9. Миграция населения 
Знать  понятие «миграция», познакомиться с типами классификаций миграций населения. 

Знать причины появления миграций. Уметь рассказать о воздействии переселения на жизнь 
общества и миграционных проблемах. 

10. Россияне на рынке труда 
Уметь выделять существенные признаки понятий: рынок труда, трудовые ресурсы, 

безработица, экономически активное население. Уметь определять причины и следствия 
безработицы. Уметь сформировать представление о требованиях к современному работнику 
в условиях рынка и профессиях, востребованных на сегодняшний день. Знать о требованиях 
общества к качеству трудовых ресурсов. Учиться выдвигать гипотезы и искать пути решения 
проблемы. 

11. Итоговый урок по разделу «Россияне» 
Итоговый урок по разделу «Россияне» 
Раздел III. Природа 
1. История развития земной коры 
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Дать характеристику геологического строения территории России. Изучить особенности 
рельефа России и выяснить, какова связь рельефа с тектоническими структурами. 

2. Рельеф: тектоническая основа 
закрепить знания о платформах и геосинклиналях; щитах и плитах; взаимосвязи строения 

земной коры и форм рельефа; 
Уметь работать с тематическими картами. Уметь выделять главное, анализировать и 

делать выводы. 
3. Рельеф: скульптура поверхности 
Раскрыть, от чего зависит рельеф поверхности. Определить, какие внешние процессы и 

как влияют на рельеф. 
4. Ресурсы земной коры 
Знать понятия «минеральные ресурсы», «месторождение», «бассейн»; уметь 

конкретизировать представление о важнейших районах размещения месторождений полезных 
ископаемых; сформировать умение устанавливать связи между тектоническим строением, 
рельефом и полезными ископаемыми; понимать о необходимости рационального использования 
минеральных ресурсов и охраны земных недр. Знать стихийные природные явления, связанные с 
земной корой на территории России. 

5. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №4 
Уметь обозначить на контурной карте государственные границы России.    Уметь 

определять поясное время, учитывая разницу во времени из-за большой протяженности 
территории страны с запада на восток. Уметь  ориентироваться по физической карте России. 
Уметь строить график по предложенным данным. 

6. Климат России 
Уметь выявлять климатообразующие факторы России. Уметь работать с тематическими 

картами и картосхемами. 
7. Солнечная радиация 
Определять влияние солнечной радиации на распределение тепла и влаги по территории 

России.  Уметь работать с тематическими картами и картосхемами. 
8. Атмосферная циркуляция 
Знать о преобладающих типах воздушных масс, влияющих на климат России, 

атмосферных фронтах, циклонах и антициклонах. 
9. Зима и лето в нашей северной стране 
Знать, как влияет на климат нашей страны её географическое положение. Знать 

особенности зимнего и летнего сезонов в нашей стране. Уметь работать с синоптической картой. 
    Уметь описывать климат. 

10. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №5 
Подготовка доклада о русском первопроходце. Уметь  использовать дополнительную 

литературу для подготовки сообщения, доклада. 
11. Как мы живем и работаем в нашем климате 
Углубить знания обучающихся о влиянии климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Знать понятия «комфортность климата», «агро-климатические ресурсы», 
«коэффициент увлажнения», «испаряемость».  Уметь  установить, какие неблагоприятные 
климатические явления наблюдаются в России. 

12. Наши моря 
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Знать особенности морей, омывающих территорию России; Уметь давать характеристику 
морей; раскрыть экологические проблемы морей; рассмотреть природные ресурсы морей России 

13. Наши реки 

Уметь составлять описание рек по типовому плану. Уметь раскрывать значение рек для 
человека. 

14. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №6 
Особенности преобразования рек. Строительство водохранилищ, ГЭС.   Обозначение на 

контурной карте крупнейших рек России. Уметь работать с картами атласа и контурными 
картами. Подписать крупнейшие реки, которые перечислены в тексте учебника. Отметить «Х» 
исток и устье рек, а также подписать место впадения   (море). Подписать главные притоки рек. 

15. Где спрятана вода 
Продолжать формирование знаний об особенностях внутренних вод России 
16. Водные дороги и перекрестки 
Уметь раскрыть связь человека с реками. Уметь выявить значение рек в жизни общества; 

Уметь раскрывать  значение водных путей в развитии страны. 
17. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №7 
Знать опасные гидрологические природные явления. Уметь подготовить доклад или 

сообщение  по темам: «Закономерности распространения опасных гидрологических природных 
явлений на территории России». 

18. Почва – особое природное тело 
Выявить значение почвы; установить типы почв, распространённых в России; 

познакомить со строением почвенного профиля; определить особенности механического состава 
и структуры почвы. 

19. Итоговый урок по разделу «Природа» 
Итоговый урок по разделу «Природа» 
 
Раздел IV. Природа 
1. Северные безлесные зоны 
Знать зону арктических пустынь. Зону тундры. Зону лесотундры. Занятия населения в зоне 

тундры. 
2. Лесные зоны 
Изучить леса России, их разнообразие, рассмотреть причины различия лесных зон России. 
3. Степи и лесостепи 
Изучить особенности компонентов лесостепей, степей и полупустынь. Изучить  

взаимосвязи между компонентами этих зон. Сформировать образ лесостепей, степей и 
полупустынь. Выявить природные ресурсы этих зон и их хозяйственное использование, 
экономические проблемы и пути их решения. 

4. Южные безлесные зоны 
Способствовать продолжению формирования представлений и знаний об особенностях и 

главных чертах природных зон России. Уметь называть отличительные особенности степей и 
полупустынь, объяснять изменения облика степей под влиянием разнообразной деятельности 
человека. 

5. Субтропики. Высотная поясность в горах 

Знать особенности рек России.  Углубить знания обучающихся о российских реках и 
реках своего края. 
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Развивать умение давать описание (характеристику) природных зон. 
6. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №8 
Анализ и синтез полученных знаний, выявить особенности расположения природно-

хозяйственных зон России; раскрыть связь между природной зоной и хозяйственной 
деятельностью людей; умение выявлять причинно - следственные связи; развивать умения и 
навыки работать с источниками (текстом, рисунками, картами, таблицами); 
воспитывать бережное отношение к природным объектам. 

7. Итоговый урок по разделу «Природно-хозяйственные зоны» 
Закрепить ранее полученные знания по природным зонам, выработать умения 

самостоятельно применять знания в комплексе и переносить их в новые условия (применительно 
к хозяйственным зонам). 

Раздел V.Хозяйство 
1. Развитие хозяйства 
Познакомить с содержанием понятий «хозяйство», «отрасль», «отраслевой комплекс», 

«территориальная структура». Определять и характеризовать экономические ресурсы страны. 
Сформулировать представление о секторах хозяйства России. Формировать умения работать со 
статистическими материалами, развивать умение работать с учебниками, составлять логические 
схемы. 

2. Особенности экономики России 
формирование представлений и знаний об уровне экономического развития страны, об 

особенностях российской экономики и этапах её развития, о перспективах развития экономики 
России. 

3. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №9 
Анализ и синтез полученных знаний, уметь выявить особенности расположения 

природно-хозяйственных зон России; раскрыть связь между природной зоной и хозяйственной 
деятельностью людей; умение выявлять причинно - следственные связи; развивать умения и 
навыки работать с источниками (текстом, рисунками, картами, таблицами); 
воспитывать бережное отношение к природным объектам. 

4. Топливно-энергетический комплекс 
Сформировать знания о структуре и размещении топливной промышленности России, её 

значение для хозяйства страны. 
5. Угольная промышленность 

Раскрыть особенности, значение и проблемы топливно-энергетического комплекса; показать 
роль ТЭК в хозяйстве страны; выявить отраслевой состав; Выявить особенности размещения 
угольной промышленности, определить пути развития угольной промышленности. Сформировать 
умения: обсуждать проблемы ТЭК и угольной промышленности; извлекать информацию из 
различных источников; прогнозировать пути развития ТЭК и угольной промышленности; создавать 
схемы; анализировать таблицы и рисунки, делать выводы; Формировать экологическое мышление 
на основе выявления влияния угольной промышленности на состояние окружающей среды. 

6. Нефтяная промышленность 

Раскрыть особенности субтропиков России. Познакомить учащихся с особенностями 
жизни и хозяйства в горах. 

Выявить особенности высотной поясности в горах. 



260 
 

Сформировать представление об особенностях нефтяной промышленности России. 
Определить роль нефтяной промышленности в структуре хозяйства России. Выявить значимость 
нефтяной промышленности для россиян в целом и для жителей нашего посёлка в частности 

7. Газовая промышленность 
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 
Экологические проблемы отрасли. 

8. Электроэнергетика 
Определить роль энергетики в хозяйстве страны; охарактеризовать основные виды 

электростанций; использовать систему межпредметных связей при изучении факторов 
размещения электростанций. 

9. Черная металлургия 
Способствовать формированию у учащихся представления о чёрной металлургии, как части 

металлургического комплекса страны, понятий «комбинат», «металлургическая база»; Организовать 
деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, первичному закреплению основных понятий и 
фактов о значении и структуре, факторов размещения, особенностей географии чёрной металлургии 
России. 

10. Цветная металлургия 
Изучить структуру и значение металлургии. Познакомиться с особенностями цветной 

металлургии. 
Дать определения понятиям “комбинат”, “металлургическая база”. Дать характеристику 

металлургических баз. Рассмотреть проблемы отрасли. 
11. Машиностроение 
Сформировать представление о размещении  машиностроения в РФ, главных центрах 

машиностроения. 
12. Химическая промышленность 
Сформировать представление о лесопромышленном комплексе. Познакомить со 

спецификой лесной промышленности России. Составом отраслей, закономерностями 
размещения отраслей лесной промышленности. 

13. Лесопромышленный комплекс 
Сформировать знания учащихся о лесопромышленном комплексе России: отраслевом 

составе, факторах размещения, проблемах и перспективах развития; 
Воспитание бережного отношения к природе своей страны, рациональному 

использованию лесных ресурсов. 
Продолжить развивать умение работы с картографическим материалом, развивать 

коммуникативные качества, логическое мышление.           
14. Сельское хозяйство. Растениеводство. 
Формирование у учащихся устойчивых знаний о растениеводстве в России как основном 

компоненте сельского хозяйства 
15. Сельское хозяйство. Животноводство 
Изучить особенности развития современного животноводства, его значение и отрасли, 

взаимозависимость и зональную специализацию. 
16. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №10 
Знать способы районирования (природного и экономического). 
Уметь находить различия и сходства при сравнении способов районирования. 
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17. Транспортная инфраструктура 
Продолжить формировать у учащихся представление о транспортной инфраструктуре – ее 

роли и значении в экономике страны, связи с другими отраслями и межотраслевыми 
комплексами; 
- выявить особенности водного и воздушного транспорта; 

- раскрыть понятие «транспортный узел» 
18. Социальная инфраструктура 
Знать, какие отрасли образуют сферу услуг; 
Знать понятие «территориальная организация обслуживания». 
Выявлять отличия сферы услуг в городе и сельской местности. 
Развивать умение проводить простейшие социологические исследования (анкетирование) 
19. Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа №11 
Уметь выявить на основе опроса рейтинга профессий и их соотношение на рынке труда в 

своем регионе. Знать распространенные профессии региона. 
20. Информационная инфраструктура 
Знать что такое информационная инфраструктура, средства телекоммуникации и их 

влияние на территориальную организацию общества 
21. Итоговый урок по разделу «Хозяйство» 
Знать размещение межотраслевых комплексов на территории России: в зависимости от 

наличия сырья, трудовых ресурсов, потребителя, экологические проблемы промышленности. 
22. Обобщение по курсу 8 класса 
Итоговое задание. Повторение   
 
9 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
Раздел I. Хозяйство России 
1. Вводное занятие  
Познакомиться с историей и особенностями развития экономики России. Уметь 

определить особенности понятий                      «командная и рыночная экономика 
2. Развитие хозяйства 
Познакомить с содержанием понятий «хозяйство», «отрасль», «сфера», «географическое 

разделение труда», «межотраслевой комплекс». Иметь представление об особенностях 
структуры хозяйства России. Уметь работать со статистическими материалами, развивать умение 
работать с учебниками, составлять логические схемы. 

3. Повторение темы «Численность, воспроизводство и состав населения России» 
Знать численность населения России, уметь определить причины, влияющие на изменение 

численности населения. Давать определение понятий «демографический кризис», «естественный 
прирост населения». Уметь  работать со статистическим материалом. 

4. Особенности экономики России 
Уметь охарактеризовать особенности российской экономики; сравнить особенности 

структуры экономики России и отдельных стран мира. 
5. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №1 
Подготовка доклада (Портрет страны на фоне мира, Природные ресурсы, Моя программа 

развития отрасли, состояние окружающей среды в моем крае, традиции и обычаи моего края) 
6. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность 
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Иметь представление о структуре и размещении топливной промышленности России, её 
значение для хозяйства страны.  Выявить главные топливные базы, перспективные районы 
добычи газа, нефти, угля. 

7. Нефтяная промышленность 
Сформировать представление об особенностях нефтяной промышленности России. Уметь 

определить роль нефтяной промышленности в структуре хозяйства России. Выявить значимость 
нефтяной промышленности для россиян в целом и для жителей нашего посёлка в частности. 

8. Газовая промышленность 
Иметь представления о газовой промышленности России, о размещении месторождений 

природного газа, значение и роль в экономике. Воспитывать экологическую культуру, 
патриотизм, чувство гордости за достижения страны. 

9. Электроэнергетика 
Иметь представление об особенностях размещения электростанций различного типа в 

России. Продолжить формировать умение анализировать и обобщать информацию, составлять 
сводную таблицу, используя карты, электронный учебник. 

10. Металлургический комплекс  
Иметь представление о металлургическом комплексе, его значении и роли в экономике 

России, месте среди других межотраслевых комплексов и отраслей экономики. 
11. Черная металлургия 
Уметь дать определение понятиям «концентрация», «комбинат полного цикла», 

«комбинирование», изучить структуру и значение металлургии. 
12. Цветная металлургия 
Знать особенности цветной металлургии; отличия чёрной и цветной металлургии; 

особенности размещения предприятий цветной металлургии; какие руды цветных металлов 
бывают 

13. Машиностроение 
Формирование умений анализировать экономические карты и обосновывать принципы 

размещения машиностроительных предприятий различного типа. 
14. Химическая промышленность 
Знать  особенности химической промышленности, показать её значение в экономике 

России. Раскрыть особенности размещения химической промышленности. 
15. Лесопромышленный комплекс 
Знать состав, место и значение лесопромышленного комплекса в хозяйстве страны; 

познакомить с географией важнейших отраслей лесопромышленного комплекса; установить 
факторы размещения отраслей лесопромышленного комплекса; выявить проблемы и 
перспективы развития лесопромышленного комплекса, его влияние на окружающую среду. 

16. Сельское хозяйство. Растениеводство 
Знать об отличии сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. Знать отраслевой 

состав сельского хозяйства и географию размещения растениеводства. Расширить представление 
о первичном секторе экономики. Сформировать знания об отличии сельского хозяйства от 
других отраслей хозяйства. Познакомиться с отраслевым составом сельского хозяйства и 
географией размещения растениеводства. 

17. Сельское хозяйство. Животноводство 
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Уметь раскрывать понятия «сельское хозяйство», «сельскохозяйственные угодья»; 
Определять особенности сельхозугодий в разных природных зонах. Знать  особенности 
зернового хозяйства; иметь представление о технических культурах и районах их возделывания. 

 
18. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №2 
Знать что такое агропромышленный комплекс, проблемы  агропромышленный комплекс. 
19. Транспортная инфраструктура 
Знать виды транспорта России (водный транспорт России: речной, морской).  Речной 

транспорт России – недостатки преимущества. Морской транспорт России – недостатки 
преимущества 

20. Социальная инфраструктура 
Знать понятие социальной инфраструктуры; изучить отрасли социальной 

инфраструктуры, факторы размещения, индустрию отдыха и восстановление здоровья. 
21. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №3 
Знать, как развита сфера услуг вашего района. Что необходимо сделать, чтобы улучшить 

ее работу. 
22. Информационная инфраструктура 
Знать, что означает  информационная инфраструктура.  Изучить состав, значение, 

проблемы комплекса. 
23. Итоговый урок по разделу «Хозяйство России» 
Обобщить уровень овладения знаниями, умениями и навыками по разделу: «Хозяйство 

России».  Знать общую характеристику хозяйства России; главных отраслей и межотраслевых 
отраслей хозяйства России; географических районов; уметь аргументировать свой ответ; уметь 
пользоваться различными источниками географической информации; знать размещение 
межотраслевых комплексов на территории России: в зависимости от наличия сырья, трудовых 
ресурсов, потребителя. Знать экологические проблемы промышленности. 

 
Раздел II.  Центральная Россия 
1. Пространство Центральной России 
Знать состав и специфические особенности географического положения Центральной 

России 
2. Центральная Россия: освоение территории и населения 
Знать особенности хозяйственного освоения территории Центральной России, различия 

заселения лесной и степной зоны, различия в способах хозяйствования, народы и города 
Центральной России. Уметь – называть различия в заселении, хозяйствовании, показывать 
города Центральной России. 

3. Практическая работа № 4 – учимся с «Полярной звездой» - работа с текстом 
Практическая работа. Работа с текстом. Извлечь как можно больше информации из 

печатного текста и научиться эффективно пользоваться ею. 
4. Центральная Россия: хозяйство 
Знать, какие районы входят в состав Центральной России. Уметь раскрыть особенности 

географического положения региона; знать особенности природы Центральной России; Уметь 
давать оценку экономико-географическое положение региона. Уметь определить значение 
Центральной России для страны. 

5. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №5 
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Практическая работа. Составляем карту 
6. Москва – столица России. 
Иметь представление о Москве – как о многофункциональном городе-миллионнике и о 

Московской агломерации. Показать значение Москвы – столицы России и её проблемы. 
7. Итоговый урок по разделу «Центральная Россия» 
Обобщить и закрепить знания по теме «Центральная Россия».  Уметь раскрыть 

взаимосвязи между природой, населением и хозяйством на  территории   Центральной России. 
 Раздел III. Европейский Северо-Запад 
1. Пространство Северо-Запада 
обеспечение самостоятельной творческой деятельности учащихся направленной на 

достижение результата (реальных жизненных задач) 
2. Северо-Запад «окно в Европу» 
Сформировать представление об истории освоения и экономического развития 

территории региона. 
3. Северо-Запад: хозяйство 
Уметь составить общее представление об этапах экономического развития Северо-Запада 

России. Уметь определить отрасли специализации экономического района и факторы, 
обусловившие их размещение по территории. Знать сущность проблем, возникающих при 
взаимодействии человека и природы. 

4. Санкт-Петербург – культурная столица России 
Иметь представление об уникальных особенностях географического положения Санкт-

Петербурга, природных условиях, особенностях влияния крупнейших  городов на 
экономическую жизнь страны. 

5. Практическая работа №6 «Составление картосхемы экономических связей Северо-
Западной и Центральной России» 

Уметь составлять картосхемы экономических связей Северо-Западной и Центральной 
России. 

6. Итоговый урок по разделу «Европейский Северо-Запад» 
Обобщить и закрепить знания об экономических районах Европейской части России. 

Уметь определить общие черты и специфические признаки экономических районов; повторить и 
закрепить знания номенклатуры. 

Раздел IV. Европейский Север 
1. Пространство Европейского Севера 
Знать об особенностях ЭГП, природных условиях, населении Европейского Севера, 

отраслях специализации. Уметь показать взаимосвязь между природными ресурсами и 
специализацией района. Определить проблемы Европейского Севера и пути их решения. 

2. Практическая работа №7 «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 
тематических карт». 

Знать природно-ресурсный потенциал Европейского Севера, продолжить формировать 
умения давать оценку природным условиям и ресурсам территории, работать с картами и 
статистическими материалами, делать на основании их анализа выводы. 

3. Европейский Север: освоение территории и населения 
Знать особенности населения и хозяйственного освоения Европейского Севера 
4. Европейский Север: хозяйство и проблемы 
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Знать особенности отраслевого состава Европейского Севера. Знать основные проблемы 
района и наметить пути их решения. Уметь вести обсуждение проблем в процессе учебной 
деятельности. Совершенствовать навыки работы с контурной картой. 

5. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №8 
Практическая работа. Работа с текстом 
6. Итоговый урок по разделу «Европейский Север» 
Знать особенности ЭГП, природные условия, населения Европейского Севера, отраслях 

специализации. Оценивать ЭГП, природные условия и ресурсы. Показать взаимосвязь между 
природными ресурсами и специализацией района. Определять проблемы Европейского Севера и 
пути их решения. 

Раздел V. Европейский Юг 
1. Пространство Европейского Юга 
Сформировать знания о составе Европейского Юга. 
2. Европейский Юг: население 
Изучить особенности населения  Европейского Юга, народы, их традиции и обычаи;  

этнические проблемы региона. 
3. Европейский Юг: освоение территории и хозяйство 
Выявить этапы освоения территории Северного Кавказа. Определить отрасли 

специализации Северного Кавказа. Выявить особенности агропромышленного 
комплекса. Сформулировать проблемы Северного Кавказа и наметить пути их решения. 

4. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №9 
Продолжить формирование умения разрабатывать проекты. Разработать проект 

«Путешествие по Транссибирской железной дороге». 
5. Итоговый урок по разделу «Европейский Юг» 
Изучить национальный состав  Европейского Юга: называть крупные народы, религии, 

языковую принадлежность; причины неравномерного размещения населения, его занятия; 
называть и показывать крупные города. Объяснять причины и факторы специализации хозяйства 
Европейского Юга. Изучить национальный состав  Европейского Юга:  называть крупные 
народы, религии, языковую принадлежность; причины неравномерного размещения населения, 
его занятия; называть и показывать крупные города. Объяснять причины и факторы 
специализации хозяйства Европейского Юга. Изучить национальный состав  Европейского Юга: 
называть крупные народы, религии, языковую принадлежность; причины неравномерного 
размещения населения, его занятия; называть и показывать крупные города. Объяснять причины 
и факторы специализации хозяйства Европейского Юга. 

Раздел VI. Поволжье 
1. Пространство Поволжья 
Сформировать образ Поволжья. Выявить состав и специфические особенности 

географического положения Поволжья. Развивать умение давать оценку экономико-
географического положения района. Раскрыть особенности реки Волги и ее значимости в судьбе 
России. Основное содержание: образ Поволжья. Состав и географическое положение Поволжья. 
Природные условия и ресурсы Поволжья. Природные зоны Поволжья. Способы действий 
учащихся: создать образ района; работать с текстом, контурной картой; выполнить 
самостоятельную работу; принять участие в обсуждении. Ценностный компонент урока: 
значимость Поволжья и реки Волги для России, лично для учащихся. 

2. Поволжье: освоение территории и население 
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Создание условий для формирования у учащихся системы знаний о населении 
Поволжского экономического района; развитие познавательных интересов и практических 
навыков учащихся; формирование мотивации к обучению, учебной активности на уроке. 

3. Поволжье: хозяйство и проблемы. 
 Знать историю заселения и освоения Поволжья; 
- основные демографические показатели: численность населения, плотность, 

национальный состав; соотношение городского и сельского населения; географию размещения 
населения; 

- особенности крупных городов региона. 
- использовать различные источники информации для составления общей характеристики 

населения Поволжья; 
-анализировать, выделять главное, делать выводы; 
- давать собственную оценку проблемам народонаселения региона. 
4. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №10 
Знать, что изучает экономическая и социальная география; 
 знать биографию и деятельность советского основоположника экономической и 

социальной географии. 
5. Итоговый урок по разделу «Поволжье» 
Знать географические, природные и историко-архитектурные объекты Поволжья 
Раздел VII. Урал 
1. Пространство Урала 
Знать состав и географическое положение Уральского района. 
Раскрыть особенности природных условий Урала. 
2. Урал: население и города 
Изучить особенности населения Урала, установить специфические черты населения 
3. Урал: освоение территории и хозяйство 
Используя данные о природе, географическом положение дать характеристику экономики 

района. 
Показать роль Урала в годы Великой Отечественной войны. 
Выяснить перспективы и проблемы этого района. 
4. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №11 
5. Итоговый урок по разделу «Урал» 
Знать экономико-географическое положение, природные условия и природные ресурсы 

Уральского экономического района, население и хозяйство Урала. Знать  с составом района, 
оценить его ЭГП, описать природные условия и ресурсы, познакомиться с населением и 
хозяйством. 

Раздел VIII. Сибирь 
1. Пространство Сибири 
Знать особенности географического положения Сибири, уметь работать с 

географическими картами.  
2. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство 
Знать этнокультурные особенности Сибири. Знать этапы освоения и заселения 

территории, какие народы проживают, раскрыть особенности расселения населения по 
территории Сибири. 

3. Западная Сибирь 
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Закрепить знания о природных условиях и ресурсах Западной Сибири, полученных при 
изучении физической географии; 

Выявить особенности экономико-географического положения Западно-Сибирского 
экономического района; 

Рассмотреть природные предпосылки для развития хозяйства в Западной Сибири; 
Дать характеристику населения и трудовых ресурсов Западной Сибири; 
Определить отраслевую специализацию и проблемы региона. 
4. Восточная Сибирь 
Иметь представления об особенностях и проблемах Восточной Сибири и его роли в 

экономике страны.  Знать состав Восточной Сибири и особенности экономико-географического 
района. Изучить отрасли специализации Восточной Сибири и факторы их формирования. 

5. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №12 
Выполнение практической работы 
6. Итоговый урок по разделу «Сибирь» 
Знать особенности географического положения Западной Сибири; влияние 

географического положения на формирование природных условий Западной Сибири; 
уникальные черты рельефа, климата, внутренних вод, природных зон Западной Сибири, 
выделяющие её среди других регионов. России; 

Уметь составлять характеристику географического положения Западной Сибири на 
основе карт; объяснять влияние географического положения на формирование природных 
условий; объяснять уникальность черт рельефа, климата, внутренних вод, природных зон 
Западной Сибири, выделяющие её среди других регионов России. 

Раздел IX. Дальний Восток 
1. Пространство Дальнего Востока 
сформировать образ Дальнего Востока; 
- определить состав и географическое положение Дальнего Востока; 
- оценить особенности природных условий и ресурсов Дальнего Востока; 
- формировать отношение к району как уникальной территории России. 
2. Дальний Восток: освоение территории и население 
Сформировать у обучающихся географические знания об особенностях освоения 

территории и размещения населения Дальнего Востока.  
Изучить особенности и характерные черты населения Дальнего Востока, определить 

причины, влияющие на изменение численности населения региона. Расширить знания об 
особенностях, обычаях и традициях коренного населения Дальневосточного региона. Показать 
проблемы развития региона. Оценить вклад путешественников и землепроходцев в освоение 
территории Дальнего Востока. 

3. Дальний Восток: хозяйство. 
Иметь представление об особенностях хозяйства Дальнего Востока и влиянии ЭГП на 

развитие экономики района. 
4. Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 
Знать особенности хозяйства Дальнего Востока и влиянии ЭГП на развитие экономики 

района. 
5. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №13 

Иметь целостное представление о Западной Сибири как экономическом районе. 
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Практическая работа. Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине 
XXI в.». 

6. Россия в мире 
Знать особенности жизненного пространства России, роль России в экологическом 

будущем планеты; оценить территориальный, трудовой, природно-ресурсный, экономический 
потенциал страны, определить место страны в мировом сообществе. 

7. Обобщение по курсу 9 класса 
Знать экономические районы  России, уметь определить их роль в историческом, 

социально –  экономическом и культурном развитии страны.  
 

МАТЕМАТИКА 
Арифметика 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. 

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение; 
выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Рациональные числа. Положительные 
и отрицательные  числа,   модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных 
чисел; рациональное число как отношение m/n, где m — целое число, п — натуральное. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
арифметических действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. Измерения, 
приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма,   массы,   времени,   
скорости.   Приближённое   значение   величины. Округление натуральных чисел и десятичных 
дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. Элементы алгебры 
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения букв в 
выражении. 

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 
действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки mкоординатам, 
определение координат точки на плоскости. Описательная статистика. 
Комбинаторика 
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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. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 
виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 
Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур.  

Математика в историческом развитии. 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточных рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системымер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 
Магницкий. Л. Эйлер. 

 
АЛГЕБРА 

АРИФМЕТИКА 
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение т/п, где 
т — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней 
с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 
множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 
приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 
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Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 
множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 
уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя перемен ными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
ФУНКЦИИ 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 
реальные процессы. 

Числовые функции. 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.  
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Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой   n-го   члена.   Арифметическая   и   
геометрическая   прогрессии. 
Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной 
плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 
невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. 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: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 
нуля. Л. Магницкий. JT. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 
фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема: единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 
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Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 
перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. 

Треугольник. Высоты, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношение 
между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 1800; приведение к острому 
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величинавписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности, их сойства. Вписанные и описанные многоугольники. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 
и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобие фигур и 
гомотетии. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 
построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n 
равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изучения фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника.  
Длина окружности, число π; длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 
фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
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Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множества перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 
Теорема, обратная данной. Пример и контр пример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ...., то…, в 
том и только том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 
Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 
ИНФОРМАТИКА 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 7-9 классах 
определена следующими укрупнёнными тематическими блоками:  

•введение в информатику; 
•алгоритмы и начала программирования; 
•информационные и коммуникационные технологии. 
Блок 1. Введение в информатику 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 
код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 
от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 
информации. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 
современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-
память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 
информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 
их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 
процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного   моделирования:   
построение   математической   модели,   ее программная реализация, проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 
истинности. 

 
 
Блок 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 
назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем. 
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Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Алгоритм работы с величинами - план целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила, представления 
данных; правила записи основных операторов (ввод. вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - запись 
программы - компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 
в выбранной среде программирования. 

Блок 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 
пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 
текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 
отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 
Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания 
текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 
текстовых форматах. 
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Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 
Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 
графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 
Браузеры.  Взаимодействие на   основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция, сайт. 

Информационные  ресурсы  компьютерных   сетей: Всемирная   паутина, файловые 
архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.   Поиск информации в файловой системе, 
базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 
машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 
оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 
достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 
подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 
человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 
услуги, научно-технические исследования, управление производством и 
проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 
данных, образование  (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Раздел 1. В мире культуры 
Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции 

разных народов России. Многонациональная культура народов России. 
Культура народа, рожденная религией. 
Тема 3. Человек - творец и носитель культуры. 
Народ - творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 
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Тема 4. Законы нравственности - часть культуры общества. 
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 
Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека. 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
Тема 5.Береги землю родимую, как мать любимую. 
Защита Отечества — долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные 

книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны - пример 
выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов - представителей 
разных народов. 

Тема 6-7.Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда 

Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад 
мусульманских народов в Великую победу. 

Тема 8. В труде - красота человека. 
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 

честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 
литературы. 

Тема 9. Плод добрых трудов славен. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 
Тема 10. Люди труда. 
Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. 

Цыбиков. К.Э. Циолковский. 
Тема 11. Бережное отношение к природе. 
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы. 
Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей. 
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 
Тема 14. Семья - первый трудовой коллектив. 
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд 

как ценность. Распределение труда в семье. 
Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира. 
Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в 

семье. 
Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, 

христианстве. Родители и дети. 
Тема 17. Урок обобщения. 
Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 
Раздел 3. Религия и культура  
Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие 
христианской Руси. 
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. 
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Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного 
календаря. 

Тема 20. Духовная православная музыка. 
Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 
Тема 21. Духовные святыни Тверского края. 
Предание о князе Глебе 
Православные монастыри и храмы Тверского края.Борисоглебский монастырь 

г.Торжок;Спасо-Преображенский собор г.Тверь; Троице-Сергиев монастырь г. Белая Троица. 
Духовные места Тверской области: Нил Столобенский и Нилова Пустынь;Чудотворная икона 

Пресвятой Богородицы Выдропужска;церковь Богоматери с. Оковцы;икона святителя Николая 
Теребенская пустынь. 

Тема 22-23. Культура ислама. 
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-ХИвв.). Ислам и 

развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть - часть исламской культуры. 
Тема 24-25. Культура иудаизма. 
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий 

Завет. Тора - Пятикнижье Моисея. Синагога. 
Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. 

Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 
Тема 26. Культурные традиции буддизма. 
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный 
храм. Пагода. Буддийская скульптура. 
Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь.  
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного 

наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный 
музей-заповедник «Царское село». 

Тема 29.Хранить память предков. 
Хранение памяти предков - забота всех поколений. Благотворительность в истории России. 

Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 
Раздел 5. Что составляет твой духовный мир 
Тема 30. Твое образование и интересы. 
Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение - важная часть культуры 

человека. Многообразные интересы человека. 
Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества. Современный этикет. Внутренняя 

и внешняя культура поведения. Нравственные качества человека. 
Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения).  

Тема 34-35. Итоговое обобщение. 
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. Измерения  физических величин: длины, времени, 
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температуры. Физические приборы. 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 гелиоцентрическая системы мира. 
Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь 
между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное 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. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 
падение тел. Сила тяжести. 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. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощость. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха- 

нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  
 Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 
простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного 
действия механизма.  

 Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на 
дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 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 колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 
периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Звуковой резонанс. 

 Тепловые явления 
 Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
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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. Примеры теплопередачи в при- 

роде и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 
при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии 
в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение 
изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 
внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

 Электромагнитные явления 
 Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 
заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как 
особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Дей- ствие 
электрического 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 электрических зарядов в металлах. Сила 
тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 
электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Электрические 
нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при 
работе с электроприборами.  

 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. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 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. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 
распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 
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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. Дисперсия 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. Цепная 
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 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. Гипотеза 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 соприкасающихся 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 температуры. 
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 вольтметра. 
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. 
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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. 

Итоговая контрольная работа 
 

ХИМИЯ 
(по программе О.С. Габриеляна) 

8 КЛАСС 
Введение  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых 

в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 
Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 
формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 
получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации.1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и 
сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и 
изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 
известковой воды. 

Лабораторные опыты.1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 
растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 
фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 
строения атома. 

Состав атомных ядер; протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 
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Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 
Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 
— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов 
и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 
группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 
ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 
неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 
свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 
соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 
Понятие о металлической связи. 

Демонстрации.Модели атомов химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты.3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 
4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 
иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 
натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, 
образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 
веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная 
масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 
неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 
объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 
газообразных веществ. 
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Лабораторные опыты.6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 
коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов  
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 
Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 
названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 
реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 
соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 
кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 
связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 
изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 
различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты.8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 
свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН растворов 
кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 
Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 
кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 
образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
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Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 
объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 
необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 
нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 
воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 
взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 
замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 
или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 
горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода 
с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 
разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты.16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди 
в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  
2. Признаки химических реакций.  
3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 
от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 
для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 
Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 
кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
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Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 
оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-
восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 
электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 
электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 
Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 
Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 
щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие 
щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие 
основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. 
Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с 
водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. 
Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 
1. Решение экспериментальных задач. 

9 КЛАСС 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
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Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 
земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 
эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 
вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д.И. Менделеева. Модели атомов элементов 
1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 
площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 
химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 
катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты.1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 
Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 3. 
Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической 
реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 
взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 
химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 
«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 
веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 
температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 
10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия 
кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 
восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 
свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 
металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 
свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 



288 
 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Ре2н и Ре3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 
природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 
соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 
3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 
Тема 3. Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 
мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 
«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 
Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 
Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 
соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение 
галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение 
в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 
и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 
в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 
удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 
углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 
природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 
неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 
газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 
фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 
карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты.20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 
воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 
25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 
воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 
29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 
Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 
азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение 
фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 
38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 
гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 
изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и 
распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 
строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 
Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 
способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

 
БИОЛОГИЯ 

(по программе И.Н. Пономарева, В.С, Кучменко, О.А.Корниловой, А.Г.Драгомилова, Т.С. Суховой) 
5 класс  

Раздел 1. Биология – наука о живом мире  
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Наука о живой природе. Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. 
Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 
земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой 
природе–биология 

Свойства живого. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен 
веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм–единица 
живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 
обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения любого 
живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при 
изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, 
микроскоп. Р.Гук,А.Левенгук.Частимикроскопа.Микропрепарат.Правилаработысмикроскопом. 

Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и 
их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические вещества 
клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для 
жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой клетке: 
дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём 
деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа 
частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы – 
биосистемы 

Великие естествоиспытатели. Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, 
Теофраст, К.Линней, Ч.Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И.Вавилов. 

Лабораторная работа №1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 
Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений» 
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Раздел 2. Многообразие живых организмов  
Царства живой природы. Классификация живых организмов. Раздел биологии – 

систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - 
неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 
Вид как наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии - примитивные одноклеточные 
организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как 
самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об 
автотрофахигетеротрофах, прокариотахиэукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз 
клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как 
поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. 
Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с 
болезнетворными бактериями. 

Растения. Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. 
Значениефотосинтеза.Сравнениеклетокрастенийибактерий.Делениецарстварастенийнагруппы: 
водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Кореньи побег. Слоевище водорослей. Основные различия 
покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 
окружающей среды. 

Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 
у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. 
Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионтыи хищники. Размножение спорами. Симбиоз 
гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов. Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их 
использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. 
Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 
и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни 
человека. 

Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, 
питаниеразмножение.Значениелишайниковвприродеижизничеловека.Лишайники–показатели 
чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные 
для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов 
в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением побега».  
Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением животных» 
Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля  
Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни 

организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 
Примеры организмов– обитателей этих сред жизни. 
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Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – 
экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 
антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы. 
Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной 
окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. 
Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения –производители 
органических веществ; животные – потребители органических веществ; грибы, бактерии – 
разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. 
Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: 
влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 
России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, окружённой 
морями и   океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых 
видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. 
Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь 
организмовнабольшихглубинах.Приспособленностьорганизмовкусловиямобитания. 

Раздел 4. Человек на планете Земля  
Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки Человека 

разумного. Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека 
умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. 
Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу. Изменение человеком окружающей среды. Необходимость 
знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и 
неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, 
находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом 
мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 
и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности 
человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты 
бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. 
Расселение редких видов на новых территориях. 

Итоговый контроль знаний по биологии 5 класс 
Экскурсия «Весенние явления в природе» Обсуждение заданий на лето. 

 
6 класс  

Раздел 1.  Наука о растениях – ботаника  
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Царство Растения. Ботаника — наука о растениях. Внешнее строение и общая 
характеристика растений 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. 
Растение — целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 
растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Свойства 
растительной клетки. Ткани растений. Растительные ткани и органы растений. 
Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 
Микроскопическое строение листа. 

Раздел 2. Органы растений  
Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Условия прорастания семян.  Корень. 

Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 
Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение и значение 
листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 
Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Лабораторная работа №1«Строение семени фасоли». 
Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка». 
Лабораторная работа №3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 
Лабораторная работа №4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 
 
 
Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  
Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений: обмен 

веществ и превращение энергии, почвенное (минеральное) питание и воздушное питание 
(фотосинтез) растений, дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт 
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 
размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 
Космическая роль зеленых растений. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 
 
Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира  
Многообразие растений. Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — 

низшие растения. Многообразие водорослей в природе. Отдел Моховидные, отличительные 
особенности и многообразие. Плауны. Хвощи. Папоротникообразные, отличительные 
особенности, многообразие и значение. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Семейства 
классов Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Историческое развитие 
растительного мира. Многообразие и происхождение культурных растений. Дары Старого и 
Нового. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 
 



294 
 

Раздел 5. Природные сообщества  
Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном 

сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существования природного 
сообщества; роль растений в природных сообществах; 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия 
обитания растений в биогеоценозе; 

Смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; 
причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.   

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (парк). 
Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. 

 
7 класс  

Раздел 1. Общие сведения о мире животных (5ч) 
Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Зоология — наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Классификация животных и основные 
систематические группы. Организм животного как биосистема. Животные и окружающая среда. 
Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

 
Раздел 2. Строение тела животных (2ч) 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Животные ткани, органы и системы 
органов животных.  

 
Раздел 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  
Одноклеточные животные, или Простейшие Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 
человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых одноклеточными животными.   

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 
 
Раздел 4. Подцарство Многоклеточные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и в жизни человека. 
 
Раздел 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5ч) 
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 
животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-
паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 
раздражимость». 

 
Раздел 6. Тип Моллюски  
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Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 
моллюсков» 

 
Раздел 7. Тип Членистоногие  
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 
их значение в природе и в жизни человека. Охрана ракообразных. Класс Паукообразные. 
Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и в жизни 
человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 
профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-
вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 
численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека 
и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа №4«Внешнее строение насекомого» 
 
Раздел 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение 
рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 
образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 
группы рыб. Значение рыб в природе и в жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 
рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа №5«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 
Лабораторная работа №6«Внутреннее строение рыбы». 
 
Раздел 9. Класс Земноводные, или Амфибии  
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространения земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 
природе и в жизни человека. 

 
Раздел 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и в жизни человека. 

 
Раздел 11. Класс Птицы  
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через яйца 
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птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 
Значение птиц в природе и в жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 
приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторная работа №7 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 
Лабораторная работа №8 «Строение скелета птицы». 
 
Раздел 12. Класс Млекопитающие, или Звери  
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 
Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 
породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа №9«Строение скелета млекопитающих». 
 
Раздел 13. Развитие животного мира на Земле  
Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 

в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Усложнение животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 
животных. Биосфера. 

 
8 класс  

Раздел 1. Общий обзор организма человека  
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. 
Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. 
Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. 
Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. 
Специфические особенности человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в 
животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, 
размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 
иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 
Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. 
Рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей». 
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Лабораторная работа №2 «Распознавание на таблицах органов и систем органов 
человека». 

 
Раздел 2. Опорно-двигательная система 
Скелет. Строение, состав и типы соединения костей. Скелет туловища и конечностей. 

Скелет головы: отделы черепа, кости, образующие череп. Скелет туловища: отделы 
позвоночника, строение позвонка, строение грудной клетки. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 
затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые 
приёмы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 
скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 
мышц. Мышечное утомление. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 
активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 
физические упражнения.  

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной 
осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего вида отдельных костей». 
Практическая работа № 1 «Функции основных мышечных групп». 
Практическая работа № 2 «Определение нарушений осанки и плоскостопия». 
 
 
Раздел 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Значение крови и её состав. 

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая 
жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови 
(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый 
круги кровообращения. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное 
давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость 
кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, управляющие 
работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. 
Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. 
Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 
нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние 
сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Лабораторная работа №4 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 
 
Раздел 4. Дыхательная система  
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Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной 
систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции.Строение лёгких. 
Газообмен в лёгких и тканях. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных 
движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и 
сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 
регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух 
(грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. 
Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены 
помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании 
инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, 
электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

Лабораторная работа № 5 «Определение состава вдыхаемого воздуха и выдыхаемого 
воздуха». 

Практическая работа № 3 «Измерение обхвата грудной клетки». 
Практическая работа № 4 «Определение запылённости воздуха». 
 
Раздел 5. Пищеварительная система  
Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 
Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход 

за зубами 
Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка пищи 

в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в 
кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных 
веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы органов 
пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная 
регуляция пищеварения.  

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и 
витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, 
накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного 
тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: 
симптомы и первая помощь. 

Практическая работа № 5 «Определение местоположения слюнных желез».  
Лабораторная работа №6«Ознакомление с действием слюны на крахмал и ферментов 

желудочного сока на белки». 
 
Раздел 6. Обмен веществ и энергии  
Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен 
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Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий 
обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. 
Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная 
подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

 
Раздел 7. Мочевыделительная система  
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 
Заболевания органов мочевыделения. Причины заболеваний почек. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 
Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

 
Раздел 8. Кожа  
Значение и строение кожных покровов. 
Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины 

нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции 
кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая 
помощь при тепловом и солнечном ударе 

 
Раздел 9. Эндокринная система  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  
Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; 
сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. 

 
Раздел 10. Нервная система  
Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной 

системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. 
Соматический и вегетативный отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и обратные 
связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и 
симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней 
секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на 
организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 
вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое и белое вещество 
головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон 
коры больших полушарий 

Головной мозг. Строение и функции. Большие полушария головного мозга. Особенности 
развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 
нервной системы и их предупреждение. 

 
Раздел 11. Органы чувств. Анализаторы  
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Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, 
функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 
Иллюзия. Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные 
железы. Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и 
дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. 
Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 
осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практическая работа №6 «Обнаружение слепого пятна». 
 
Раздел 12. Поведение человека и высшая нервная деятельность 
Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и 
торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского. Закономерности работы 
головного мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное 
(приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей нервной 
деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии. 
Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и 
процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и 
факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. 
Выбор будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и 
тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные 
состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. 
Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности 
(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав правильного 
режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и 
быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 

 
Раздел 13. Индивидуальное развитие организма  
Роль половых хромосом в определении развития организма. Половая система человека. 

Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. Факторы, 
определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание половых клеток 
и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. Причины 
наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые половым 
путём. СПИД. 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития 
ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 
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Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения 
молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на 
организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. 
Влияние алкоголя на организм. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье»  
 

9 класс  
Раздел 1. Общие закономерности жизни  
Биология – наука о живом мире. Научные методы изучения, применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 
повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Многообразие 
форм жизни. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 
объектов. 
 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 
заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Лабораторная работа №1«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 
животных клеток». 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 
 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Растения. Животные. Особенности химического состава организмов: неорганические 
и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 
живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 
организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Лабораторная работа №3«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 
растений разных видов». 

Лабораторная работа №4«Изучение изменчивости у организмов». 
 
Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
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Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 
систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 
штаммов микроорганизмов.  

 
Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  
Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 
живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 
биосферы для сохранения жизни на Земле.  

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы. 
Раздел 6. Итоговый контроль знаний по биологии 

 
МУЗЫКА 

5 КЛАСС 
Что роднит музыку с литературой. 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью 
и с другими видами искусства. 

Реальная жизнь - источник сюжетов, тем и образов в музыке и литературе. Интонация - 
единый стержень музыки и литературы. Музыкальная интонация - язык композитора. Связь 
музыки и литературы. Общность жанров в музыке и литературе. 

• М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 
• Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 
• П.Чайковский. Симфония №4; 
• Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 
Вокальная музыка. 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Жанры вокальной музыки - песня. 

• Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева; 
• Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева; 
• П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно солнышко» 
Русские народные песни. 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культурынарода, как способа самовыражения 
человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, лирические песни). Народная песня, ее жанры и 
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особенности. Средства музыкальной выразительности - способы передачи эмоциональных 
переживаний. Дуэт. Музыкальная форма Русские народные песни: 

• «А мы просо сеяли»; 
• «Бояре, а мы...»; 
• «Уж ты, поле мое». 
• н. р. к. песни народов Северного Кавказа 
Вокальная музыка.  
Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс. Определение романса как 

камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 
человека, его отношение к жизни и природе. 

• Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 
• Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова 
Фольклор в музыке русских композиторов. 
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 
художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 
Основные жанры русской народной музыки. Народные истоки профессиональной музыки. 
Использование композиторами выразительных свойств народной песенной речи. Народно-
поэтические сюжеты и образы в композиторской музыке. Народное сказание. Симфоническая 
миниатюра. Программная музыка. 

• Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты) А. Лядов. 
• «Колыбельная» А. Лядов. 
Фольклор в музыке русских композиторов. 
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. Использование композиторами выразительных свойств 
народной песенной речи. Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской музыке. 
Симфоническая сюита. 

•     Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Рим-ский-Корсаков. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 
• Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада, 
• Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность. 
• Вокализ. С. Рахманинов. 
• Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 

Свиридов. 
• Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». 

П. Чайковский. 
• Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 
• Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
• Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 
Вторая жизнь песни. 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 
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Связи между русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством. 
Интерпретация, обработка, трактовка. Концерт № I для фортепиано с оркестром (фрагмент 
финала). П. Чайковский. 

• Веснянка, украинская народная песня. 
• Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты), Э. Григ. 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной музыке: создание музыки в 
народном стиле. 
Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 
музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского 
народа. 
•     Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. Язык искусства. Колокольность и песенность - свойства русской музыки. 
Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов. Программная 
симфония. Симфония-действо. Кантата. 

• Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин 

• Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 
• Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
Романтизм в западно - европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 
Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно 
Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид (увертюра, хор, речитатив, ария, 
ансамбль). Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

•     Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 
Развитие жанра- балет. Формирование русской классической школы. Синтез искусств в 

балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты балетного спектакля. Исполнители балета 
(танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены). Лучшие отечественные танцоры и хореографы. 

• Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
• Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Творчество отечественных композиторов - песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 
Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. Киномузыка— важное 

средство создания экранного образа. Музыкальный фильм. 
• Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 
• Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» И. Дунаевский. 
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 
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Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения 
в различных пластах современногомузыкального искусства. Знакомство с жанром 
мюзикл.Мюзикл — театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, его 

истоки. 
• Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
• Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки».Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 
Мир композитора. 
Знакомство с творчеством региональных композиторов. Литература обогащает искусство 

музыки. Нерасторжимая связь музыки со словом проявляется во всех видах вокальной музыки, 
фольклоре, операх, балетах, в инструментальной музыке, где использованы мелодии песен. 
Обобщение жизненно-музыкального опыта учащихся, закрепление представлений о 
взаимодействии музыки и литературы на основе выявления специфики и общности жанров этих 
видов искусства, •н. р, к. Музыка профессиональных композиторов Ставрополья. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. Способность музыки 
вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 
художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 
живописи. 

• Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. 
• Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

 
6 класс 
Небесное и земное в звуках и красках. 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 
искусством. 
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные 
образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ 
Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 
покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 
зарубежном искусстве. 
Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а капелла. Хор. 
Солист. 
• «Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский 
• «Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 
• «AveMaria», И.-С. Бах - Ш. Гуно 
• «Ave Maria» Дж. Каччини 
• «Ave Maria» Ф. Шуберт 
Звать через прошлое к настоящему. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические и эпические)и особенности их драматургического развития (контраст) 
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 
трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Кантата «Александр Невский» С. 
Прокофьев: 
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• «Песня об Александре Невском» 
• хор «Вставайте, люди русские» 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. Героические 
образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико - эпических образов 
музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических 
образах в искусстве. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев: 

• «Ледовое побоище» 
• «Мертвое поле» 
• «Въезд Александра во Псков» 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне 
триединства «композитор - исполнитель - слушатель». Выразительные возможности скрипки. 
Скрипичные мастера. Великие скрипачи. Постижение музыкального образа через сравнение 
различных интерпретаций произведения. Сопоставление произведений скрипичной музыки с 
живописными полотнами художников разных эпох, портрет Н.Паганини в музыке и 
изобразительном искусстве. 

• Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические 
и современные интерпретации). 

• Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С.Рахманинов. 
• Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
• «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 
Волшебная палочка дирижера. 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический 
оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

•     «Музыкант» Б. Окуджава 
Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. 
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 
Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. •     Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Застывшая музыка. 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 
искусством. 
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 
изобразительного искусства. Православные храмы и русская 
духовная музыка. Хор, а капелла. 
Католические храмы и органная музыка. 
• Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах 
• Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 
• «Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 
• «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 
Полифония в музыке и живописи. 
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Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 
творчеством композитора на примере жанра — фуга. Выразительные возможности различного 
склада письма (полифония). 

Общность языка художественных произведений в музыке и 
живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 
• И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор), 
• Аве Мария. 
• М.К. Чюрленис. Фуга. 
Музыка на мольберте. 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление многосторонних 

связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского 
художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. 
Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря 
в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

• М.К. Чюрленис. Фуга. 
• М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор, 
• М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая поэма «Море». 
Импрессионизм в музыке и живописи. 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. Особенности импрессионизма как художественного стиля. 
Взаимодействие импрессионизма в музыке и в живописи. Импрессионизм. Прелюдия. 
Интерпретация, Фортепианная сюита. Джазовые ритмы. 

• «Детский уголок» К.Дебюсси 
• «Диалог ветра с морем» К.Дебюсси 
• «Океан море синее» вступление к опере «Садко» Н.Римский- Корсаков 
О подвигах, о доблести и славе...Комбинированный урок. 
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных 
образов - драматические, героические. 
Тема защиты Родины в различных видах искусства. Сопоставление 
художественных произведений. 
Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 
• «Помните» 
• «Наши дети» 
• «Реквием» стихи Р. Рождественского. 
В каждой мимолетности вижу я миры... 
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном 

- инструментальной музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 
«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных 
образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

• С. Прокофьев Мимолетности (№ 1,7, 10) 
• М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: 
• «Избушка на курьих ножках», 
• «Балет невылупившихся птенцов» (классические и 

современные интерпретации) рисунки В.Гартмана. 
Мир композитора. С веком наравне. 
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Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 
стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 
Слушание и исполнение произведений по желанию детей. 

Заключительный урок-обобщение. 
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 
 
7 класс 
Удивительный мир музыкальных образов. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 
лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

• Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
• Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
• Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
• Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина 
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки —романс. Жанр песни-романса. 
Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.. 

• Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова 
• Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 
• Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 
• Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
•     Жаворонок. М. Глинка — М.Балакирев. 
Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы 

- М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 
• Д. Тухманов Д., ел. М.Ножкина «Россия». 
• М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье». 
• М. Глинка. «Вальс-фантазия». 
• «Вальс» из балета П.И. Чайковского «Спящая красавица» 
• «Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 
Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы — С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические 
особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобра-зительность в 
музыке. 

• С.В.Рахманинов, ел.Е.Бекетовой. «Сирень». 
• С.В.Рахманинов, ел. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 
• С.В.Рахманинов «Островок». 
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• Ю.Визбор «Лесное солнышко». 
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и 
талант Ф.И. Шаляпина. 

• М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 
Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 

• М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». 
• Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы «Садко». 
• Ю.Визбор «Лесное солнышко». 
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 
Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 
• РНП «Матушка, что во поле пыльно». 
• М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.П.Мусоргский. Хор «Плывёт, лебёдушка» из оперы 
«Хованщина». 

 М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин». 
• М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван Сусанин». 
• А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 
бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта, Развитие музыкального образа от интонации 
до сюжетной сцены. 

• М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак 
• Ф.Шуберт «Форель». 
• Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 
• Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) 

ИспИ. Козловский. 
• Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем яз исп. Г. Прей 
Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 
Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. 
Артистизм и мастерство исполнителя. 

• Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-Дискау на немецком языке. 
• Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Б.Гмыря. 
• В. Шаинский «Багульник» 
Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 
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Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 
музицирование.«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

• «Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши» 
• Киевский распев «Свете тихий» 
• П.Г. Чесноков «Да исправится молитва моя» 
Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры - Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 
Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

• М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во  время старости» Iчасть. 
• Б.Окуджава «Молитва» 
«Фрески Софии Киевской». 
Стилевое многообразие музыки XX столетия: развитие 
традиций русской классической музыкальной школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 
Особенности современной трактовки. 
Фрагменты из кониертнои симфонии В.Кикта «Фрески Софии 
Киевской»: 
• «№3 Орнамент»; 
• «№б. Борьба ряженых»; 
• «№7. Музыкант». 
• Б. Окуджава «Молитва» 
«Перезвоны» Молитва. 
Стилевое многообразие музыки XX столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. 
Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

• В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена года». 
• В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на душе»; «Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « 
№4. Ерунда». « №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой» 

• «№5. Тая, исчезает снег» 
 «№8. Купец, продай мне краску»; «№20 Приходите, приходи» 
 «№21. На неверных весах моей души».Л.Городницкий «Атланты» 
Авторская музыка: прошлое и настоящее. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства :бардовская песня . Жанры и особенности авторской 
песни. Исполнители авторской песни- барды. Выдающиеся отечественные исполнители 
авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

• Д. Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По волне моей памяти». 
• «Гаудеамус» - Международный студенческий гимн. 
• Л.Городницкий «Снег» 
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Джаз - искусство 20 века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства: дэюаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и 
серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность 
джазовой музыки. Джазовые обработки. 

• Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 
• Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 
• Блюз «Сегодня я пою блюз». 
• Дж.Гершвин. «Любимый мой». 
• И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у 

Д.Эллингтона. 
• И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/уЛ. Утёсова. 
• М.Минков «Старый рояль». 
• У.Хьюстон «Я всегда буду тебя любить». 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
(по программе Т.Я.Шпикаловой) 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент 
как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 
Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 
Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 
Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 
дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 
основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 
Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 
тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 
объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 
Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 
Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 
возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 
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Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX 
века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 
искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 
фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 
Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 
Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 
Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 
Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 
войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы 
развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 
Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 
Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 
пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 
конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 
Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 
Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 
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макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 
визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 
(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 
Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая 
живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 
передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в 
пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 
Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 
музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). 
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 
Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 
Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-
творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 
художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 
художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 
фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 
(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 
музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 
кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 
Художественно-творческие проекты. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Приоритетными методами обучения «Технология (Музыкальная информатика)» являются 
лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 
Лабораторно-практические работы выполняются по таким направлениям, как: компьютерная 
нотная графика, создание аранжировки и запись звука. Все практические работы направлены на 
освоение различных видов музыкально – информационных технологий, а также выполнение 
проектов. 
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Содержание тем учебного курса 
5 класс 
Содержание предмета Музыкальная информатика. Цель и задачи изучения предмета. Правила 
внутреннего распорядка. Правила безопасности труда. Вводный инструктаж по правилам 
безопасной работы. Эргономические нормы работы с электрооборудованием. 
Раздел «Теоретико-методологические основы музыкально- информационных технологий» 
Тема 1. История развития и становления музыкальной информатики 
Теоретические сведения. Понятие музыкальная информатика и музыкально – информационные 
технологии. История развития музыкальной информатики в России и за рубежом. Крупнейшие 
центры музыкальной информатики в Париже, США, Чехословакии и других странах. Лев 
Термин и его «Терменвокс». Е.А. Мурзин – создатель АНС. Экспериментальная студия в 
Москве. Лекции  Ю.Н. Рагса по «Музыкальной информатике». Работы Е. Петрова, А. Харуто, Д. 
Смирнова. 
Тема 2. Музыкальная информатика как теоретическая и практическая область.  
Теоретические сведения. Предмет и задачи музыкальной информатики. Структура музыкальной 
информатики. Музыкальная информатика как наука и технология. 
 Тема 3. Музыкальная информатика: основные понятия и терминология. 

                 Теоретические сведения. Центральный термин MIDI – интерфейс, как общий стандарт для всех 
электронных музыкальных инструментов. Стандартные MIDI – файлы. GS и ХG стандарты. 
Понятие синтезатора, секвенсора и трека. Определение «операционная система».  
Практическая  работа. Обзор Internet – каталогов по музыкальным стандартам . 
Тема 4. Музыкальная информатика:  современное развитие и состояние музыкально – 
информационных технологий. 
Теоретические сведения. Научно-техническая революция во второй половине ХХ века и её 
следствия. Возникновение информационной культуры. Основные аспекты развития музыкальной 
информатики: по степени коммуникативности и по мере развития технических средств. 
Новейшие электронные  средства музыкальной выразительности. Компьютерные игры. 
Лабораторно-практические и практические работы: анализ музыкального сопровождения 
популярных компьютерных игр.  
Тема 5. Музыкальная математика, или возможности применения математических и логических 
основ информатики в музыке. 
Теоретические сведения. Системы счисления и их применения в элементарной теории музыки. 
Основные понятия и элементы теории множеств. Применение теории множеств к теории музыки. 
Применение математических концепций в различных  аспектах музыкальной теории. 
Лабораторно-практические  и   практические работы. Решение задач, связанных с решением 
множеств и элементарной теорией музыки. 
Раздел: «Аппаратно – технические средства обеспечения музыкальной информатики» 
Тема 1. Мультимедийная рабочая станция и её основные компоненты. 
Теоретические сведения. Персональный компьютер класса IBM PC, профессиональная звуковая 
карта, MIDI – клавиатура или синтезатор, микрофон, акустические звуковые колонки.  Общий 
принцип работы звуковой карты. Подключение различных устройств к компьютеру. Основной 
принцип работы АЦП и ЦАП.  Стандарты MPC.   
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с различными 
конфигурациями компьютера для работы с музыкальной информатикой.  
Тема 2. Типология клавишных музыкальных инструментов (синтезаторов).  
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Теоретические сведения. История создания. Три основных категорий клавишных музыкальных 
инструментов: непрофессиональные, полупрофессиональные и профессиональные синтезаторы. 
Два основных способа звукогенерации в клавишных музыкальных инструментах. Аналоговый и 
цифровой синтез. MIDI – клавиатуры. Цифровые рояли, цифровые фортепиано и клавиновы. 
Меллотрон. Виртуальные синтезаторы.  
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с прайсами различных 
фирм, выпускающих синтезаторы. 
Тема 3. Основной принцип работы микрофонов и их классификация. 
Теоретические   сведения.  Схема работы микрофона. Динамические и конденсаторные 
микрофоны. Характеристики направленности микрофонов: однонаправленные (кардиоидные),  
двунаправленные, всенаправленные. Типы микрофонов: вокальные, инструментальные, 
студийные, измерительные и смешанные. Цифровой микрофон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Схемы подключения микрофонов к 
различным устройствам записи звука и работа с ними. 
Тема 4. Автономные устройства обработки звука (аудиопроцессоры). 
Теоретические   сведения.  Компрессор, экспандер, гейт, пиковый лимитер. Графический и 
параметрические эквалайзеры, процессоры эффектов. Психоакустическая обработка звука. 
Основные фирмы производители. Программные модули обработки звука.    
Лабораторно-практические и практические работы. Проверка акустических свойств различных 
классов и залов.  
Тема 5. Студийные микшерные консоли и пульты. 
Теоретические   сведения. Основное строение микшерного пульта. Полупрофессиональные 
(любительские микшеры) и профессиональные студийные консоли. Аналоговые и цифровые 
микшерные пульты. Фирмы – лидеры в производстве микшеров. Программные микшерные 
консоли.  
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с прайсами различных 
фирм, выпускающих микшерные пульты. 
Тема 6. Автономные цифровые устройства звукозаписи.  
Теоретически  сведения. АДАТ и ДАТ устройства. Мини - диск рекордер и рекордер компакт – 
дисков. Автономная многоканальная система записи на жесткий диск. ДАТ – стандарт. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с прайсами различных 
фирм, выпускающих автономные устройства звукозаписи. 
Тема 7. Портативные студии звукозаписи. 
Теоретические   сведения.    Особенности строения портативной студии. Аналоговые и цифровые 
портастудии. Технические характеристики современной портативной студии. Фирмы 
производители портастудий.  
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с прайсами различных 
фирм, выпускающих портативные студии. 
Тема 8. Звуковые карты и многоканальные аудио - интерфейсы. 
  Теоретические   сведения.  Система многоканальной записи звука на компьютер состоящей из 
различных компонентов. Схема коммутации многоканального компьютерного интерфейса при 
записи сольных голосов и оркестра.  
Лабораторно-практические и практические работы. Установка и настройка   многоканальных 
компьютерных интерфейсов. 
Тема 9. Акустические системы. 
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Теоретические   сведения.  Конечное звено в тракте звукозаписи, преобразующее электрические 
импульсы непосредственно в сам звук. Высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные 
диффузоры. Однополосные, двухполосные и трехполосные акустические системы. Субвуфер. 
Контрольные мониторы. Акустические системы комбо. Мини акустические системы.   
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с различными 
акустическими системами. 
Тема 10. Типология студий звукозаписи. 
Теоретические   сведения.  Демостудия, студия пост-продакшин, проджект студии, 
универсальные студии высшего класса. Основные схемы коммутации и примерного 
технического обеспечения студий. Состав персонала: директор (владелец студии), студийный 
менеджер, инженер по обслуживанию оборудования, звукоинженер, звукорежиссёр, секретарь 
студии звукозаписи. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Составить схемы и чертежи построения 
различных студий звукозаписи. 
Тема 11. Средства коммутации музыкальной информатики. 
Теоретические   сведения.  Несимметричная и симметричная передача аналогового сигнала, 
различные разъемы и переходники. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Составить схемы подключения различных 
переходников и разъёмов. 
Раздел: «Программные средства обеспечения  музыкальной  
информатики» 
Тема 1. Программные средства обеспечения музыкальной информатики. 

   Теоретические   сведения.  Операционные системы, служебные драйвера и программы, 
программные сиквенсоры, MIDI – плееры, нотные редакторы, программы аудио редакторы, 
программы многоканальной записи и работы со звуком, программы - виртуальные студии, 
программы –автоаранжировщики, виртуальные синтезаторы, программы конвенторы, 
музыкальные базы данных и фонотеки, обучающие познавательные и тестирующие музыкальные 
программы. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Составить схемы различных областей 
класса программ. 
Тема 2. Операционные системы с встроенной поддержкой работы со звуком. 

   Теоретические   сведения. Операционные системы (Windows XP, Windows 7\10\11, Linux, An-
droid, iOS), операционные системы синтезаторов, семплеров, автономных устройств обработки 
звука, портативных  студий и других цифровых устройств, с возможностью работы со звуком. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Описать работу с музыкальными файлами 
в различных операционных системах. 
Тема 3. Служебные драйвера и программы. 

   Теоретические   сведения. Служебные драйвера и программы, которые предназначены для 
работы с конкретными звуковыми платами, устройствами многоканальной записи звука, 
внешними устройствами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Описать работу с музыкальными файлами 
в различных операционных системах. 
Тема 4. Программы - секвенсоры, MIDI – плееры 
   Теоретические   сведения. Программы – секвенсоры позволяющие создавать MIDI – 
аранжировку.  
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Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление работы с программами – 
секвенсорами MidiSoft Studio 4 Pro, MIDI – Orcestrator Pro и др . 
Тема 5.  Программы - нотные редакторы 
   Теоретические   сведения. Нотные редакторы – программы подготовки к печати нотного 
текста. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление работы с программами Fi-
nale, Sibelius, Encore и др . 
Тема 6. Программы - секвенсоры, MIDI – плееры 
   Теоретические   сведения. Программы – секвенсоры позволяющие создавать MIDI – 
аранжировку.  
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление работы с программами – 
секвенсорами MidiSoft Studio 4 Pro, MIDI – Orcestrator Pro и др. 
Тема 7.  Программы - аудиоредакторы 
   Теоретические   сведения. Программы - аудиоредакторы позволяют записывать звук в 
специальный аудиофайл и производить с ним различные операции. Существует множество 
форматов представления цифрового звука, используемый сегодня. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление работы с программами 
Cool Edit Pro, Wave Lab, Sound Forge и др . 
Тема 8.   Программы многоканальной записи звука 
 Теоретические   сведения. Программы многоканальной записи звука позволяющие записывать 
сразу несколько источников звука. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление работы с программами 
Samplitude Studio, Wave Lab Pro, N – Track, Audition и др . 
Тема 9.   Программы – виртуальные студии 
 Теоретические   сведения. Программы – виртуальные студии позволяют  работать как с MIDI, 
так и с аудио – дорожками одновременно. Поэтому они совмещают в себе как секвенсор, так и 
многодорожечный магнитофон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программами 
Cakewalk Audio и Cubase Audio и др. 
Тема 10.   Программы – автоаранжировщики 
 Теоретические   сведения. Программы – автоаранжировщики предназначены для быстрого 
создания музыкальной аранжировки по заданному алгоритму. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программами 
Band – in – a – Box,  Visual Arranger и  Jammer Pro и др. 
Тема 11.   Программы – виртуальные синтезаторы 
 Теоретические   сведения. Виртуальные синтезаторы - это программы, которые используют 
различные математические алгоритмы для создания и воспроизведения звука. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программами Vir-
tual sound canvas VSC – 88    Pro, Yamaha soft Synthesizer S – YXG 100 и др. 
Тема 12.   Программы – конверторы 
 Теоретические   сведения. Программы – конверторы различных форматов звуковых файлов, 
редакторы патчей для звуковых карт. Эти программы предназначены для различных служебных 
целей. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программой 
Awave . 
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Тема 13.   Музыкальные базы данных и фонотеки 
 Теоретические   сведения. Музыкальные базы данных и фонотеки предназначены для  
хранения, систематизации  и использования больших массивов звуковых файлов. Они 
позволяют интегрированное хранение различных данных (файлов)  в виде определённой 
системы. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программами 
фонотек и базами данных. 
Тема 14.   Музыкальные базы данных и фонотеки 
 Теоретические   сведения. Музыкальные базы данных и фонотеки предназначены для  
хранения, систематизации  и использования больших массивов звуковых файлов. Они 
позволяют интегрированное хранение различных данных (файлов)  в виде определённой 
системы. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программами 
фонотек и базами данных (Audiotools, MidiBase95, MusiFind Pro 98). 
Тема 15.   Обучающие познавательные и тестирующие музыкальные программы 
 Теоретические   сведения. Обучающие познавательные и тестирующие музыкальные 
программы являются программами общего назначения. Это теоретические программы, которые 
обучают правилам построения и записи на бумагу музыкального произведения, специальные 
программы предоставляют возможность овладения до определенного уровня игрой на каком – 
либо инструменте, программы развития слуха вырабатывают способность анализировать 
звучащую музыку и определять ее компоненты.  
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программами 
Midisoft Sound Explorer, Music Mentor, The World of Music Sampler, MusicMagic. 
Тема 16.   Программы создания музыкальных компакт – дисков 
 Теоретические   сведения. Программы создания музыкальных компакт – дисков предназначены 
для сведения и записи стандартного аудио – диска. Существует несколько форматов CD – 
дисков. Они определяют порядок записи и характер данных, записываемых на диск. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление работы с программами 
Adaptec Easy CD Creator, WinOnCD  Power Edition, Nero Burning Rom. 

Раздел «Музыкальное программирование» 
Тема 1.   Работа со звуком в среде Windows 
 Теоретические   сведения. Работа со встроенными инструментами  для работы со звуком в 
среде Windows.  
Лабораторно-практические и практические работы. Принципы работы с настройками звука и 
встроенными элементами работы со звуком в среде Windows. 
Тема 2.   Музыкальное программирование аранжировки на компьютерной рабочей станции 
 Теоретические   сведения. Музыкальное программирование аранжировки на  компьютерной 
рабочей станции в MIDI  - сети 
Лабораторно-практические и практические работы. Схемы и чертежи постройки MIDI – сети 
в  Windows. 
Тема 3.   Программирование живого звука на компьютерной музыкальной рабочей станции 
 Теоретические   сведения. Программирование живого звука на компьютерной музыкальной 
рабочей станции. Наряду с работой в MIDI работа с живым звуком является одним из главных 
направлений в студиях звукозаписи 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с программой Sound Forge.  
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Тема 4.   Музыкальное программирование в виртуальной студии 
 Теоретические   сведения. Виртуальные студии, как мы уже упоминали выше, представляют 
собой  программу, объединяющую в себе самые различные функции. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с программой Cakewalk Pro 
Audio.  
Тема 5.   Музыкальное программирование аранжировки с помощью стилей на 
полупрофессиональном синтезаторе 
 Теоретические   сведения. Полу – профессиональные синтезаторы представляют собой основной 
сегмент синтезаторов, использующихся во всех сферах образовательных и культурных 
учреждений. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с работой полу – 
профессионального синтезатора.  
Тема 6.   Музыкальное программирование аранжировки на профессиональном синтезаторе 
 Теоретические   сведения. Профессиональные синтезаторы представляют собой сегмент 
синтезаторов, в основном используемых в профессиональных студиях звукозаписи. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с работой 
профессионального синтезатора.  
Тема 7. Музыкальное программирование эфира радиостанций, музыкальных баз данных и 
фонотек 
 Теоретические сведения. Музыкальное программирование эфира радиостанций, музыкальных 
баз данных и  фонотек. Музыкальное радиовещание и характеризуется различным количеством 
специальных форматов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с элементами 
программирования эфира радиостанций и фонотек. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(по программе В.И. Ляха) 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.  
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  
Физическая культура в современном обществе.  
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура.  
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка.  



320 
 

Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  
Восстановительный массаж.  
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  
Планирование занятий физической подготовкой.  
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  
Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  
Акробатические упражнения и комбинации.  
Ритмическая гимнастика (девочки).  
Опорные прыжки.  
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  
Прыжковые упражнения.  
Метание малого мяча.  
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  
Волейбол. Игра по правилам.  
Футбол. Игра по правилам.  
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты.  
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу 
Специальная подготовка:      
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи».  
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(по программе А. Т. Смирнова) 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном 
построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и 
четыре раздела.  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения  
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел III . Основы здорового образа жизни.  
Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и 
четыре раздела.  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Раздел II.  Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации  
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел III . Основы здорового образа жизни.  
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  
Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму в РФ». 
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность.  
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 



322 
 

• 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 

социального характера  
• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проб нем безопасности социального характера.  
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ  
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  
Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
Экстремизм и терроризм — 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.  
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации.  
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов 

Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.  
Национальный антитеррористический комитет (НАК)  
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 
наркомафии.  

Профилактика наркозависимости. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации Роль правоохранительных органов и 
силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая 
операция.  

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-
нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Роль нравственной позиции и 
выработка личных качеств в формировании анти террористческого 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  
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Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 
поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение 
личной безопасности при угрозе террористического акта Взрывы в метах массового скопления 
людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при захвате самолёта.  
Правила поведения при перестрелке.  
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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, наркомания).  
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика  
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
Оказание первой помощи  
Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные 

неинфекционные заболевания и их профилактика.  
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики.  
Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при 

неотложных состояниях.  
Первая помощь при массовых поражениях Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой помощи при массовых поражениях. 
КУБАНОВЕДЕНИЕ 

(по авторской программе под. ред. А.А. Зайцева) 
5 класс 
Введение 
Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного 

пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по 
кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. 
История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. 
Природа и история Кубани в древности.  Особенности культуры и быта жителей региона в 
далёком прошлом. 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века 
Тема 1. Древние собиратели и охотники 
Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей 
по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская 
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(Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое 
стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания 
(пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, 
Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной (элементы 
родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. Искусственные 
жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии, 

Работа с текстом «Удачный день».  
Тема 2. Появление человека современного облика 
«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский раион, 
Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 
индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г. 
Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 
Тема 3. Земледельцы и скотоводы 
Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. 

Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский район 
Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит 
(медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: 
подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. 
Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское 
(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). 

Работа с текстом «Весенний праздник». 
Раздел П. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы  
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 

общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 
Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские 

курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). 
Особенности погребального обряда. Основные занятия племён ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура 
Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на Черноморском 
побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская 
(Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности 
Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён дольменной культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 
Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 
Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской 

рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 
Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, 
хозяйственная деятельность. Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён 
катакомбной культуры. 
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Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории 
Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 
Раздел III. Кочевые оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке  
Тема 7. Кочевники кубанских степей 
Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни 

людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 
распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 
земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности 
быта и занятия. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 
Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный 
ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими 
племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской 
(Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской 
культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др. 

Сираки. Территория расселения. 
Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др. 
Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 
Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-
Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, 
рыболовство металлургическое и гончарное производства, торговля. 

Общественный строй. 
Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 
Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 
Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. 
Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов. 
Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 
Работа с текстом «Бычья шкура». 
Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей  
Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 
Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-

восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, 
Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 
Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении. 
Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее. 
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Тема 12. Союз греческих городов-полисов 
Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие 
готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч в. н. э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 
Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 
Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника». 
Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени 
Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. 

Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, 
ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и 
традиционная пища. Верования Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 
Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 
искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная 
ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-
сарматской культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные 
материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры 
правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 
Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 
На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее 

Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 
Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов». 
Раздел V. Духовные истоки Кубани  
Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах 
Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, 
легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном 
самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые 
христианские храмы 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники 
раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 
Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 
Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль 

Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на 
Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, Симон 
Кананит. 
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Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники 
христианства и др.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории 

Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни 
населения региона в период между древностью и Средневековьем. 

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и 
мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. 
Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов. 

6 класс 
Введение  
Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма 
учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и 
закрепления изученного материала. 

Раздел 1. Природа малой родины и человек (8 часов) 
Тема 1. Источники информации о малой родине 
Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные 
источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 
топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 
Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. 
Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие 
музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности 
климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные 
явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. 
Почвы. 

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. 
Животные — обитатели населённых пунктов. 
Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей 
местности. 

Тема 3. Изменение природы человеком 
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные 

объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости 
окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш. 

Тема 4. Население 
Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особенности 

культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные центры, 
портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние 
окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и 
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административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 
прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов. 

Раздел II. История Кубани в IV — ХVI вв.  
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 
Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: 

образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение 
гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства 
и племён, проживавших на Северном Кавказе. АммианМарцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет ВеликойБулгарии в годы 
правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские 
болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) 
Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 
Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского 

каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр ремесла и торговли. 
Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство 
иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных 
славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. Падение Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество 
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя политика, 

проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 
Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского княжества. 

Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. 
Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. 
Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег 
Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь 
Святославич в поисках «града Тмутороканя». 

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами. 
Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами 
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. 

Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. 
Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на 
Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 
Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 
берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 
Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-
Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. 
Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. ДжорджиоИнтериано о 
черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в. 
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, 
абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия 
населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, 
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бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. 
«Феодальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. 
Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной состав. 
Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: беки, 
нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование 
власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 
Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар на 
Кубань. 

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское 
посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство 
Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских 
отношений во второй половине ХVI в. 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в средние века  
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 
Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-

владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы. 
Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 
Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. 
Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на территории 
Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. ШораНогмов о христианизации адыгов в период правления 
византийского императора Юстиниана. 

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 
Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская 
деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. 
Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на 
территории Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный и 
Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, 
Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская 
митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — пример 
строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас 
Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы 
(Кубанскаяепископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище 
(район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупскойепископии. Синтез византийской и 
грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 
миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор. 

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 
Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания 
Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет». 
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Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 
«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор 
«Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях 
иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на 
еретиков» — против «новгород-московской ереси» ЗаккарииГизольфи. МацейМеховский, 
«Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». 
Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских 
князьях в разрядных записях и боярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного 
народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, 
старинных песен. 

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной 
выразительности в нартском эпосе. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани  
Тема 11. День славянской культуры и письменности. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 
Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 
Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X 

века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. 
Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье 
Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 
Тема 14. Житийная литература. 
Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. Подвижнические подвиги 
преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального 

общения в ходе становления и исторического развития российской государственности. 
Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. 
Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. 
Произведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. 
Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья. 

7класс 
Введение  
Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья 
(повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской 
истории. Печатная и электронная форма (ЗФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 
класса. Структура и основное содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

Раздел 1. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы (11 часов)  
Тема 1. Степи 
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Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 
равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные 
явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. 
Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 
степей — чернозёмы. Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы, гряды. 
Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и засолённые почвы 
сухих степей.расти тельный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы 
Краснодарского края — гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, 
особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и 
характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные 
луговые). Типичные представители растительного и животного мира 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных 
комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. 
Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской 
степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; 
проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа 
Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки — притоки Кубани (Белая, 
Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение 
географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир 
предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной 
зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края — гора Цахвоа. Горные реки. 
Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир 
горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-
хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных 
комплексов горной части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края 
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 
Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты 
Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское — место миграций птиц. Живой 
мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. 
Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 
климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и 
др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-
желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, 
бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. 
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Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 
Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона для отдыха и 
развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране 
природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря 
Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура 
воды, наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 
Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного 
моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 
особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. Природные 
особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на природный 
комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского 

края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, 
воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. 
Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

Раздел II. История Кубани в концеХVI — ХVII в.  
Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, 

Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника ЭвлииЧелеби 
о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в. 
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических 

групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 
Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, 
утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 
зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 
Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и 

легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нарсткий 
эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия — важнейший компонент духовной 
культуры адыгов. 

Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией 
и Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 
коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический 
эпос «Эдиге». 
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Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в. 
Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения 
с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские 
казаки-раскольники и Великое войско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства 
на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на 

примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце ХVI — ХVII в.» или 
др. 

Раздел III. Кубань в «Книге Большому чертежу», в записках путешественников, в 
документах  

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников 
и ученых 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, 
в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 
(«Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 
верховьев Кубани. 

«Описание Черного моря и Татарии» ЭмиддиоДортеллид,Асколи. Описание Темрюка, 
характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет святой 
конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» ЭвлииЧелеби. Быт и нравы черкесов и 
ногайцев. Вопросы веры. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани  
Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. 
Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и 
Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества 
Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий 

Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-
Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. 
Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и 
храмовом строительстве Кубанских казаков.  Богородичные праздники и их отражение в 
названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства. 
Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. Димитрий 
Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. Полковой священник 
Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
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Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель русскими 
переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. 
Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными 
коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 
8 класс 
Введение  
История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, 
духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за 
укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах 
ХVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. 
Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

Раздел 1. Физико-географический портрет Кубанского региона  
Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в 
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина. 
Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 
Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 

края. Рельеф и полезные ископаемые 
Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми 
Краснодарский край имеет общую границу. 

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 
низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 
Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. 
Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 
неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения кубанского региона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, 
Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, 
Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, 
Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды.  Ледники. 
Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы 
Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 
Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных зон. 

Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского края. 
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Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район 
(населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные  богатства моего района и их 
использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

Раздел II. История Кубани ХVIII в.  
Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 
Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. 
Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией 
и с Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 
жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. 
Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в. 
Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и 

его главной базы — Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. 
Апраксина. Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге 
России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. 
Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 
Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768 — 1774 гг. Военные 
действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой 
войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг. Присоединение 
Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие 
Анапы под командованием И. В. Гудовича.  Ясский мирный договор. Расширение и укрепление 
границ Российской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 
А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 
мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и 
освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие казаков в 

военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев 
к переселению.  «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 
Переселение черноморцев. Кошевой атаман ЗахарийЧепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. 
Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — реакция на 
решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного 
казачества. Кубанский казачий линейный полк. 
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Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города: 
стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 
Екатеринодара.  Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. участники событий. 
Борьба казаков за демократические традиции запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. 
Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-

турецких войн ХVIII в.», «История возникновения населённых пунктов Краснодарского края на 
месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др. 

Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья  
Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 
Кавказские языки. Адыги — коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские 
языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанськамова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 
лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 
семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 
Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной 

жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 
Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории. 
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, 

крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день 
Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы 
Кубани 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в 
Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и 
Африке» Обри де лаМотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И.А. 
Гидьденштедта, П. С. Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие для 
литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона 
Головатого — «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани  
Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры 
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве монастырей, 

построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская 
Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 
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Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 
Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» 
Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества 
Кубани. 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 
Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского края» - 
Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная культура и 
песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский 
Казачий хор. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 
мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 
населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 
казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

9 класс 
Введение Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель русскими 
переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского 
казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. 
 Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История региона 
— часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

Раздел 1. Кубань в первой половине Х1Х в.  
Тема 1. Освоение кубанских степей 
Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная и 

военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные 
крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, 
Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 
города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 
Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение 
территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и 
торговля как факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, 
А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых 
действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 
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Кавказ — «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в 
развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. 
Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства 

между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые 
дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие 
Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. 
Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по 
условиям Адрианопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье 
Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой 

линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). 
Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 
Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье 
(Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине Х1Х 
в. Развитие образования. Искусство и архитектура 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенности 
устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения 
(общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального 
статуса его обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  Черномории (К. В. 
Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. 
Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 
Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ 
жизни черкесов»), УмарБерсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье — составитель 
адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и 
музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья 
И. и Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре 
(ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 

Раздел II. Кубань во второй половине ХIХ в.  
Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 
«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Мухаммед-
Амина и Сефер-бея за  власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой 
линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение 
Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского 
казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 
Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны 
(1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения 
Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 
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Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне Севастополя. 
Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои 
за Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. 
Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. 
Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование  Черноморского округа 
(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные 
суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских 
округах и аульные суды. Адат — обычное традиционное право у мусульманских народов. 
Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная 
реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани 
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 
Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 
железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов — Владикавказ. Общество 
Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность 
Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные 
почвы — главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности 
землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование 
земельных отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. 
Образцовое имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль животноводства. 
Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство — традиционная отрасль 
сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 
(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному 
севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). 
Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, 
д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, 
развитие торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа мелкотоварного 
производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 
Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья 
Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. 
Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 
металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация — важная составляющая 
социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-
финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья 
Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 
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Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 
Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 
кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 
казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. Д. 
Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 
Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в 
станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» 
(1886) в Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных 
органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. Образование 
и культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 
Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый элемент национальной 
культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-
музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. 
Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. 
Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. 
Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. Изучение 
кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. 
Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический 
комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в 
развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ведомости» 
(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 
обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 
Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 
Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 
архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

 Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани  
Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в. о Кубани. Становление 

литературы Кубани 
Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. 

Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 
Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский). Кубань в 

 творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. 
Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие 
литературы Кубани 

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, М. 
Горького, А. И. Куприна. 
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Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 
Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская  судьба В. С. Мовы (В. 
Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. 
Аверкиев. 

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. (5 часов)  
Тема 17. Социально-экономическое развитие 
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). 
Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 
железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 
объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 
Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство — 
основная отрасль растениеводства. Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, табак. 
Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-
хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 
ярмарочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 
маслобойное производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных 
предприятий. Производство кирпича и цемента — основа развития строительного комплекса 
Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной 
промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). 
Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая 
промышленность.  Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного 
завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и 
благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 
республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 
частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — февраль 1906), А. С. Курганов. 
Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула 
Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в. 
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. 

Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. 
Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 
деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее 
развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители 
Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный 
певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 
скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 
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Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 
коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии 
изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с 
Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в 
формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: 
Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

Раздел V. Духовные истоки Кубани  
Тема 21.  Христианские мотивы в культуре 
Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского 

казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский 
язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные 
общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, надежда, 
любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 22.  Духовные основы художественной культуры казачества 
Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. 

Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара 
из прошлого в будущее. 

Тема 23.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы 

фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий 
хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика 
кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

Тема 24. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу 
Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 
История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их 

духовное значение. 
Итоговое повторение и проектная деятельность  
Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые события данного 

периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-
политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного пространства региона. 
Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории российского 
государства Х1Х — начала ХХ в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 
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2.4. Содержание программ внеурочной деятельности 
 

Программа организации внеурочной деятельности в 5-9 классах 
Программа организации внеурочной деятельности в 5-9 классах состоит из 9 рабочих 

программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:   
1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены 
ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, 
формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 
идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 
гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 
ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся игры, защиты 
проектов.  

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 
положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 
воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-
трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг 
другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 
человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 
активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 
ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я 
и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 
является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированный 
ответственного отношения к общему делу. 

3. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 
оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 
особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам 
работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 
воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 
формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 
деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 
учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 
представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 
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отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и 
умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании. По 
итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 
ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 
общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам работы в 
данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Количество часов в год по направлениям внеурочной деятельности для 5-9 классов 

№ 
п/
п 

Направление Количество часов в год 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Спортивно-
оздоровительное 

72 72 72 72 72 

2 Обще-
интеллектуальное 

72 72 72 72 72 

3 Общекультурное 72 72 72 72 72 

4 Социальное 72 72 72 72 72 

5 Духовно-
нравственное 

72 72 72 72 72 

 Итого: 360 360 360 360 360 

 
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-урочной 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, 
таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровая студия, внеклассные 
мероприятия. Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 
образования.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в школе ведется  журнал учета занятий внеурочной деятельности, в 
которые фиксируются списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 
проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 
внеурочной деятельности.  
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Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 
внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий в школе, 
организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется 
классными руководителями. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 
числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 
образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.  

 
АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ 

5 класс «Родники нравственности» 
Тема 1. Вводное занятие  
Беседа на тему «Что такое нравственность?» 
Тема 2. Нравственность – что это?  
Методики «Мой портрет» «Десять моих «Я»». Творческий час «Что такое хорошо и что такое 
плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая игра. 
Тема 3. «Золотые правила» нравственности  
Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения». Аукцион мнений 
«Этикет и мы. Проблема разговорной речи», «Школа вежливых наук», «Уроки дружбы». 
Тема 4. Ценности жизни  
Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице жизни. Мои 
нравственные ценности». Устный журнал «Этика». 
Тема 5. Нравственные основы мироздания  
Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто я? Какой я?».  
Экскурсия «Я через 5 лет». 
Тема 6. Культурное наследие нравственности 
Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя».  Игра «Письма о добром и прекрасном».  
Стол откровений «Цель жизни». Круглый стол «Представления о мире через призму 
нравственных ценностей». Практическое занятие. Аукцион мнений. 
 
6 класс «Правила морали» 
Тема 1. Вводное занятие  
Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность изучения 
курса, роль человека как личности в обществе. Дискуссия. 
Тема 2. Стороны поведенческой стороны человека  
Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана на 
добрые дела», «Правила культурного человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно 
жить и дружить». Аукцион знаний «Азбука вежливости». 
Тема 3. Основы морали  
Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия «Природа морали». 
Беседа с элементами игрового тренинга «Свобода и моральная ответственность личности». 
Тема 4. Этика отношений в коллективе  
Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по темам «Мой 
класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков и 
девочек», «Подарок коллективу». 
Тема 5. Я и другие  
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Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отношении к людям». 
Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О ссоре», «Немного о доброте». 
 
7 класс «Мораль: критерии поведения» 
Тема 1. Вводное занятие  
Беседа на тему «Моральная сторона поступков человека», показывающая необходимость и 
актуальность изучения курса; роль человека как личности в жизни. 
Тема 2. Моральные ценности человека и общества  
Круглый стол «Школа этикета». Деловая игра «Суд над пороками людей». Этические беседы и 
викторины по темам «Мир моих друзей», «Мир моих интересов», «Мир общих дел». 
Тема 3. Моральный облик человека  
Беседа с элементами игрового тренинга «Права и свободы. Равенство». Деловая игра «Важные 
профессиональные качества». Семинар «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 
обязан». 
Тема 4. Правовая сторона морали  
Этическая беседа «Азбука правоведа». Круглый стол «От правовых знаний к гражданской 
позиции». Семинары по темам «Добродетель и порок», «Модели нравственного поведения». 
Тема 5. Социальное самоопределение  
Беседы с элементами обсуждения «Моральное сознание». Методика-игра «Недописанный тезис». 
Дискуссия «Моральная оценка личности». 
 
8 класс  «Душевное здоровье»  
Тема 1: Культура общения  
Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 
ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 
Тема 2: Самовоспитание  
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 
радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 
 
Тема 3: Общечеловеческие нормы нравственности  
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 
Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
Тема 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  
Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 
даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 
Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 
Тема 5: Искусство и нравственность  
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 
былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 
литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 
«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 
9 класс «Я – гражданин России»  
Нравственный облик человека, самовоспитание. 
Тема 1. Человек как личность. 
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Личностью не рождаются – личностью становятся. Психологический анализ личности, 
особенности черт характера. Предпосылки развития личности. Формирование личности. 
Воспитание в себе положительных черт и борьба с нежелательными чертами личности. Влияние 
семьи и общества на формирование  личности. Нравственные характеристики личности. 
Положительные и отрицательные характеристики личности человека. Понятие «нравственные 
качества личности» Виды нравственных качеств личности. Нравственный рост человека, 
воспитание моральных качеств. Основные нравственные нормы. 
Понятие «культура».  Материальная и духовная культура. Нравственная  культура личности. 
Обобщение: взаимодействие морали, которая действует, и личности ( ее нравственного развития, 
культуры ее нравственного поведения. 
Тема 2. Выбор позиции. 
Чего я хочу от общества? Понятие «общество». Проблемы личности и коллектива. Общество, в   
котором мы живем. Общество и окружающая среда. 
Кто важнее – я или другие? Проблема осознания себя среди других людей и своего места 
назначения  в обществе. Целеустремленность как нравственная черта  личности. Гуманность – 
принцип жизни. Гуманность в семье, гуманность в обществе. Что значит иметь идеал? Смысл и 
содержание понятия идеал. Идеал как положительная движущая сила дел и поступков, целей и 
задач в жизни человека. Час общения «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол 
«Нравственные приоритеты семьи». Этическая беседа «Что значит быть хорошим сыном и 
хорошей дочерью». Деловая игра «Дом, в котором я живу». 
Тема 3. Нравственное совершенствование 
Нравственная оценка - что  это такое? Моральное совершенствование. Анализ собственных 
нравственных действий. Поиск путей нравственного самосовершенствования. Понятие 
самосознание. Самосознание индивида и самосознание общества. Совершенство и 
несовершенство. 
Если идеальные люди! Понятие идеальный, идеальные люди. Как жить- для себя или для людей. 
Представление о смысле жизни человека. Характеристика нравственного облика человека. Делай 
хорошее для других- станешь сам лучше! Формирование нравственной мотивации, нравственной 
позиции человека. Понятие самовоспитание, самоконтроль, самообладание. Нравственное 
самовоспитание как стремление к самосовершенствованию. 
 Семинар «Мы и закон». Публичная защита «Человек защищён законом». Беседа с элементами 
игрового тренинга «Чтобы стать гражданином страны, надо стать гражданином школы». 
Этическая беседа «Правовые качества человека с нравственно-этической стороны». Дискуссия 
«Личностные качества как залог полноценного развития человека». 
Тема 4.  Взаимодействие людей – основа отношений  
Этическая беседа «Общение как основа межличностного взаимодействия». Круглый стол 
«Решение проблем». Урок проектирования «Личность и коллектив – итог взаимодействия». 
Тема 5. Героизм – что это?  

Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Этика героизма», «Этика 
ненасилия». Устный журнал «Нравственная сторона сподвижничества». Защита проектов 
«Проявление героизма». 

 
ВОЛЕЙБОЛ 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения. Каждый год обучения состоит из 36 
учебных часов, на каждый тематический блок отводится по 4 учебных часа (всего 7 блоков), 
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остальные 4 учебных часа можно использовать для проведения вводного занятия, занятий 
обобщающего типа, подготовку к соревнованиям. Занятия проводятся в течение 1-го часа 1 раз в 
неделю. 

Содержание предмета: 
Перемещения 

Верхняя передача 

Нижняя передача 

Приём мяча 

Подвижные игры и эстафеты 

Физическая подготовка в процессе занятия 

Индивидуальные тактические действия в защите 

Закрепление техники верхней передачи 

Закрепление техники нижней передачи 

Верхняя прямая подача 

Закрепление техники приёма мяча с подачи 

 
МАТЕМАТИКА В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Математика (вычислительные навыки): применение чисел и действий над числами в 
различных жизненных ситуациях. 

1. Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков.  

2. Наглядная геометрия. Наглядное представление о фигурах на плоскости. Периметр 
многоугольника. Понятие площади фигуры. Измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 
Наглядные представления  

3. Математические игры (математический бой) 
4. Комбинаторика и статистика. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  
5. Преобразование графиков функций. Зависимости между величинами. Способы задания 

функции. График функции. Примеры графиков зависимостей, отображающих реальные события. 
Преобразования графиков функций.  

6. Применение математики для решения конкретных жизненных задач.  
7. Составление орнаментов, паркетов.  
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Первый год обучения 
Общая физическая подготовка 
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 
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Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 
кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с 
преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 
90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого 
мяча на дальность и в цель.метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 
гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая 
комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 
1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои 

кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 
2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой); 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко 

летящего и летящего на уровне головы. 
Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 
поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые 
продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя 
руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на 
месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на 
месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 
принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

Футбол 
1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания. 
2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные 
игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

Второй год обучения 
Общая физическая подготовка 
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 
преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные 
прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на 
скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, 
щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, 
перекаты.стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 
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1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – 
путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 
Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 
Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча 
двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском 
мяча после ведения и остановки. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на 

спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические 
правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 
боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Футбол 
1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено 

при игре в футбол. 
2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и 

внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка 
мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

Третий год обучения 
Общая физическая подготовка 
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. 
Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. 
Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и 
прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель.метание на дальность отскока от 
стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, 
переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и 

развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание 
организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 
Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со 
сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок 
мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с 
броском мяча после ведения. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные 

приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый 
образ жизни. Утренняя физическая зарядка. 
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2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 
руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 
«Круговая лапта». 

Футбол 
1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая 

нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой. 
2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 
шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

Четвертый год обучения 
Общая физическая подготовка 
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. 
Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 10-
12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 
напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 
дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 
подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. 
Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол 
1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных 

здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её 
связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 
различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости 
и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при 
встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой 

подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 
продолжительности выполнения упражнений. 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу 
двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным 
подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные 
игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол». 

Футбол 
1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых 

упражнений. Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование 
футболистов. Составные части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 
горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 
шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по 
упрощённым правилам (мини-футбол). 

Пятый год обучения 
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Общая физическая подготовка 
Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и 
разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 
плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 
упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные 
игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 
эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 
снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 
сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. 
Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Баскетбол 
1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных 

здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её 
связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 
различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости 
и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при 
встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 
2.Специальная подготовка. 
Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 
Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические 
действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол 
1.Основы знаний. 
Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 
Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 
Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. 
Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение. 
2.Специальная подготовка 
Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 
Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в 
коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой 
на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и 
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головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом 
партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 
лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа 
передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки 
ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание 
теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 
набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на 
дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с 
последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторноепробегание коротких отрезков (10 – 30 м) 
из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный 
бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной 
вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 
стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 
м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 
достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в 
прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и 
ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 
Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными 
частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с 
мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и 
т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары 
по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 
Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет 

различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной 
ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух 
ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с 
падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время 
бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

 
РАСТЕМ ПАТРИОТАМИ 

Я и моя семья.  Генеалогия как наука. Теория семейного родства. Дом и 
семейный быт. Род, очаг, поколение, предки. Подготовительная работа к составлению 
родословной семьи. Что такое генеалогическое древо семьи. 

Русская народная культура.  Сбор предметов старинного быта для экспозиции 
«Русская изба». Особенности обычаев и обрядов местного населения. Предметы 
традиционной материальной культуры. Русский национальный костюм. Православные 
праздники. 

Я и моя школа. Учителя и ученики разных лет. Путешествия по воспоминаниям 
ветеранов-педагогов. Школьные традиции. 
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Земля - наш общий дом.  Наше природное наследие. Экологические проблемы 
региона - как их решать? Охраняемые объекты. Красная книга. 

Защитники Отечества.  Есть такая профессия - Родину защищать. Военная слава 
земляков. Выпускники школы - в рядах Российской Армии. Служба в армии - почетная 
обязанность. Имена героев в названии улиц нашего района. Города-герои. День Победы -
великий праздник. 

Я и я. Мое окружение. Как я к ним отношусь? Чем интересны люди, живущие на моей 
улице? Что для меня в жизни главное. Здоровый образ жизни. Культура поведения 

Я и моя семья. Методические основы составления родословной. Знакомство с 
генеалогическим древом знаменитостей (Сталин, Жуков, Суриков). Родословная роспись
 своей семьи.  

Фотогалерея родных. Семейный герб. 
Я и культура. Объекты культурного наследия моего поселка. Района. Области. Предметы 

материальной культуры (Национальные костюмы). Полотенца. Платки. Фартуки). Старинное 
ткачество. 

Я и школа. Роль учителя в школе. Учительские династии и их семейные 
традиции. След выпускников в истории школы. Летопись школы. Школьный музей и архив. 

Я и мое Отечество. Листаем великой истории строки: Полководцы Великой 
Отечественной войны. Поэты, писатели и художники о войне. Самые значимые битвы войны. 
Награды войны. Книга памяти. Вклад моей семьи в дело Великой победы. 

Я и моя планета. Мы живем в Краснодарском крае. Ее природа и 
достопримечательности. Гopы. Реки. Озера. Любимые места туристов. Мой проект по защите 
природы. 

Моя родная сторона. Мой населенный пункт. История возникновения. Мой пункт на 
карте района, области, страны. Топонимика 

Живи и славься наш Краснодар. Из истории возникновения Краснодара. 
Историко-архитектурные памятники. Прославленные люди Краснодара. Школьники изучают 
родной Краснодар. Краснодар сегодня. 

Становление российской государственности. Кто мы? Откуда? Символика российского 
государства. (флаг, Гимн, герб). Москва- столица. 

Православие в России. Появление первых христиан. Значение принятия христианства. О 
Крещении на Руси. Что такое Библия. Иконопись на Руси. Русские иконописцы. Православные 
праздники. 

Возникновение и развитие науки в России. Просвещение. Образование. Становление 
славянской письменности. Культы славян. Язычество. История возникновения книги в России. 
Русские толковые словари. 
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Великие защитники, подвижники земли русской. Сергий Радонежский, А. Невский, П.
Третьяков, С. Мамонтов - создатели и меценаты. 

Моя родная сторона. Улицы моего поселка. Легенды об историческом возникновении 
улицы, его исторического прошлого. Опрос жителей. Отличительные особенности, устройство, 
ландшафт, виды растений. Образцовый двор. План. Макет. Экспозиция «Моя улица». 

Живи и славься, родной Краснодар. Изучение военной истории на местном 
краеведческом материале. Краснодар в годы Великой Отечественной войны .Шахта-фронт, 
забой-передний край .Металлурги фронту. Уголь Победы. Трудный хлеб деревни. Герои. 

Россия — родина моя. Наша родина — Россия, наш язык — русский. Традиционная 
народная культура русского народа. Календарные обряды и обрядовая поэзия. От истоков 
народной культуры к осмыслению духовной жизни своего народа. 

Развитие образования в поселке.  История возникновения и развития школы. Этапы 
развития (на местном краеведческом материале). Учителя и ученики разных лет в 
воспоминаниях. Традиции. Исследовательские работы «От прошлой школы, к школе будущего». 

Защитники Отечества. Полководцы и герои Великой Отечественной войны. 
Продолжить изучение биографий земляков. Дети войны. Уроки мужества. Уроки памяти 

Моя родная сторона. Завершение курса обучения по формированию потребностей к 
изучению родного края, стремлению внести свой вклад в развитие региона, воспитанию 
патриотических чувств и качеств школьников, духовно-нравственное воспитание. 

Родословие. Защита проектов по теме «Моя семья» 
Земляки. Реферативные и исследовательские работы по изучению жизни и деятельности 

своих земляков. Моя малая родина в истории России. 
Кузнецкий край. Оплот державы - коллективная работа по составлению летописи 

родного края на основе местного краеведческого материала (социально-экономическая история, 
природное и культурное наследие, люди). Мультимедийная презентация. 

Любить и знать свое Отечество - помочь осмыслить и осознать молодому поколению 
подвиг народа в Великой Отечественной войне и локальных войнах, понять и воспринять 
события прошлых лет, формировать глубинные патриотические чувства привязанности к своим 
предкам, к отеческим ценностям, пропагандировать героические подвиги своих земляков. 

Мгновения подвигов своих земляков — материал для «Бессмертного полка» нашей 
школы Гордость и слава Краснодара - подготовить презентацию «Герои CCCP, Герои России в 
нашем Краснодаре 

Значимые военноначальники и командующие фронтами 
Реферативные и исследовательские работы о крупных военных начальниках, их след и 

значение в истории великой Отечественной войны. Конференция «Вся правда о войне». 
 

УРОКИ МУЖЕСТВА 
1. Что значит быть патриотом сегодня. 
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- Патриотизм как проблема формирования личности и морали общества занимает и 
будет занимать особое место. Наиболее распространенное определение патриотизма. 

- Любовь к Отечеству, языку, традициям, обычаям,  стремление своими 
действиями служить интересам родины, защищать ее от врагов. Быть патриотом сегодня – 
значит неустанно укреплять экономический оборонный потенциал государства, беречь и 
приумножать те славные традиции россиян, которые возвели отечество в ранг великих 
держав мира. Взрослея, набираясь опыта и знаний, каждый осознает величайшую истину – 
свою принадлежность к матери-отчизне, ответственность за нее. Так рождается гражданин – 
патриот. 

2. Профессия – Родину защищать. 
Россия одна из миролюбивых стран планеты. Однако изменения военно- 

политической обстановки в мире, сохранение угрозы войны требуют укрепления 
экономической мощи отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 
системы военно – патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к защите Родины, если в 
этом будет необходимость. Формирование морально- психологической готовности граждан к 
защите отечества стало одним из направлений социально-политического обеспечения военной 
безопасности России. Сегодняшнему защитнику отечества – вчерашнему ученику доверено 
управлять сложной современной боевой техникой, различной по мощности разрушительной силы 
оружием. На занятиях по этой теме обучающиеся узнают об особенностях военной службы, 
знакомятся с правовыми аспектами военной службы, общевоинскими уставами. Порядком и 
правилами принятия присяги на верность родине. 

3. Колесо истории. 
Занятия по этой теме раскрывают вчерашние и сегодняшние боевые традиции 

вооруженных сил, символ воинской чести. 
4. Творческо-поисковая работа «След войны в моем доме». 
Занятия поиском: - требует преодоление трудностей, проявление силы воли, что 

отвечает потребностям растущей личности; 
- способствует осознанию и ощущению школьниками своей сопричастности с 

историей, жизнью страны, с борьбой за мир, поскольку, открывая страницы подвигов, 
сохраняют память, а это тоже оружие в борьбе за мир: чтобы предотвратить новую войну, 
надо помнить о прошлом; 

- дает возможность расширить круг общения школьников, что способствует 
формированию чувству гордости за принадлежность к коллективу своего объединения, своей 
школы, своего города, своей страны. 

5. Уроки мужества. 
На занятиях по этой теме обучающиеся узнают о героях своего города, страны, о 

выпускниках, которые служат или служили отечеству, об их подвигах проявленном мужестве и 
героизме. 

6. Спортивные праздники. 
Занятия по этой теме помогают развить скоростные, силовые, волевые качества, а также 

выносливость. Весёлые старты, спортивные соревнования являются действительным средством 
воинского воспитания. Они содействуют повышению физической выносливости. Участники игр 
будут бегать, преодолевать различные препятствия. Эти игры учат размышлять, комбинировать, 
делать выводы, развивают воображение и помогают стать дисциплинированным. 
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УРОКИ ЭТИКЕТА 

5 класс  
Раздел 1. Знакомство 
Что такое этикет. Знакомство. Этикетные правила знакомства. 
Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 
Раздел 2. Правила общения в гостях 
Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. Прощание с 
гостем. 
Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость». 
Сюжетно-ролевая игра в “гости”. 
Раздел 3.Правила приветствия и прощания 
Утреннее приветствие. Прощание перед сном. 
Раздел 4. О вежливости 
Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ. 
Словесно-ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”. 
Раздел 5. Культура общения в общественных местах 
Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. Поведение 
в поликлинике, парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. Поведение в магазине. 
Поведение в общественных местах. 
Раздел 6. Этикет 
Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и 
взрослыми. Поведение за столом. Сервировка стола к чаю. Нормы поведения дома. Чем занять 
гостя. Игры и развлечения. 
Поведенческий тренинг «Поиграйка!» 
Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 
Сюжетно-ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник. 
Раздел 7. Общение с прекрасным 
Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия). 
Раздел 8. Правила общения в моей жизни 
Как писать письма, поздравления. 
Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в общественном месте. 
Выработка правил поведения. Культура общения с телом– гигиена. Поведение в лесу. Общение с 
природой. Мое поведение. Итоговое занятие. Проблемно-ценностная дискуссия «Умение 
понимать другого». 
Подвижные игры. 
6 класс  
Раздел 1. Правила общения  
Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. Правила речевого этикета при встрече, 
прощании, за столом, по телефону. Поведение за столом. Сервировка стола к обеду. Правила 
общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. 
Коммуникативный тренинг «Смыслы… я понимаю, что ты…». 
Раздел 2. Искусство поздравления  
Комплименты. Искусство делать комплименты. Семейное торжество. Язык цветов. Как дарить и 
принимать подарки. 
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Тренинг «Подари другу комплимент». 
Сюжетно-ролевая игра подарок в день рождения и в праздник. 
Раздел 3. Культура общения  
Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид. Искусство одеваться. Мода. Гигиена 
одежды. Навещаем больного. Утешение, подбадривание. Как сформировать полезные привычки. 
Общение с природой. Экология природы и человека. Что такое дружба, товарищество. Правила 
хорошего тона, дурной тон. 
Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные ситуации: как себя вести!?». Диспут «О чем 
говорит твой портфель». 
Словесно-ролевая игра «Какую выбрать одежду: модную или для здоровья?». Проблемно-
ценностная дискуссия «Поведение в общественных местах и на природе». 
Раздел 4. Культура гостеприимства 
Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. Приемы. Поведение за столом Как провести 
праздник дома. Подарки. Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок подачи блюд. 
Правила общения. Воспитанность. Красен человек статью. Этикетные выражения поддержки, 
сочувствия, радости. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут. 
Поведенческий тренинг «Проводим праздник дома». Словесно-ролевая игра «Красота внешняя и 
внутренняя». Сюжетно-ролевая игра «Почему ты нравишься окружающим или нет». Тренинг 
«Выражения поддержки, сочувствия, радости». 
Раздел 5. Мы такие разные 
Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность девочек. Мужественность 
мальчиков. 
Проблемно-ценностная дискуссия «Кто я? Зачем я живу? Что я могу?». Дискуссия 
«Мужественность и женственность». 
Раздел 6. Общение в путешествии 
Умение вести себя в путешествии. Использование иностранных этикетных выражений в 
разговорной речи. Традиции разных народов. Деловой этикет. Итоговое занятие. 
Подвижные игры. 
Проблемно-ценностная дискуссия «Традиции разных народов». Коммуникативный тренинг 
«Решение деловых ситуаций». 
Проблемно-ценностная дискуссия «Личность как самоценность в процессе общения» 
7 класс  
Введение: «А растет человек до самой смерти» (М.Шагинян)  
Раздел 1. Основы порядочности. 
Познай себя. В тебе взрослеет гражданин. Где нет труда, сады там не цветут. 
Праздник школьного вальса. О порядочности. Наедине с собой. 
Раздел 2. Традиции этикета. 
Основные требования этикета. Речь и этикет. Тон делает музыку. 
Советы одинаковые и разные. Чтобы быть привлекательным. 
За общим столом. 
Раздел 3. Без добрых дел нет доброго имени.  
Истоки доброты. Торопись обрадовать. Чувство причастности. О культуре чувств. 
Уголок Отчизны, отчий дом. Поговори со мною, мама. Что хранит твоя память. 
Праздник благодарности. А каков же я? 
Раздел 4.Один за всех и все за одного.  
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Юмор — дело серьезное. О достоинстве. Подарок коллективу. Пожелания мальчикам и 
девочкам. Быть чувства достойным. «Открой своё, небывалое» 
Заключение: Сотвори себя сам (педагогическое напутствие)  
8 класс  
Раздел 1. Понятие «этикет» 
Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и устанавливающих 
порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных ситуациях. Основные функции 
этикета. Понятие культурный человек. Понятие вежливости. 
Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и неразрывная связь. 
Сферы действия и виды этикета. 
Раздел 2. История этикета  
Зарождение этикета в древности. 
Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом определенного коллектива. 
Семейный этикет в первобытные временна. Неравенство в семье, определяемое полом и 
возрастом ее членов. 
Этикетные обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими богам, правителям. 
Этикет в античном обществе. 
Раздел 3. Виды и принципы современного этикета  
Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие современного 
этикета. 
Принципы этикета как основа общих норм этикета. 
Раздел 4. Понятие имиджа  
Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная индивидуальность. Имидж как 
образ, который человек выбирает, создает и сознательно поддерживает, используя для 
достижения своих целей в жизни. 
Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, родителей – «строгий», «добрый», 
«справедливый», «бескомпромиссный», и т.д. Три основные слагаемые имиджа – внешность, 
речь, поведение. Формирование 
Раздел 5. Этикет внешнего вида  
Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: одежда, прическа, силуэт, цветовая 
гамма. Соотношение этикета и моды. Функции одежды. 
Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном, одобряемом 
обществом единстве. 
Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п. 
Раздел 6. Речевой этикет  
Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей. 
Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования благоприятного языкового 
паспорта человека. 
Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры речи, правильная 
дикция, соблюдение норм общения и требований речевого этикета. Жаргон как особенности речи 
определенной, относительно замкнутой группы людей. Причины употребления жаргона. 
Правила речевого этикета относительно употребления жаргона и инвектив. Ругательства как 
«гигиенические» слова, как слова для личного употребления. Недопустимость общественного 
сквернословия 
.Раздел 7. Этикетные нормы поведения среди сверстников  
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Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в группе.  «Ярлык» как 
отличительный знак личности подроста в группе.  Этикет дружеских отношений. Этикет 
взаимоотношений юноши и девушки. 
Раздел 8. Трудные случаи этикета поведения  
Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для которых большое 
значение имеет сама ситуация общения. 
Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. Вечность темы 
конфликта поколений. Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. 
Этикет поведения в школьном коллективе. Этикет дружеских отношений. 
Этикет взаимоотношений юноши и девушки. Правила поведения при ссоре. 
Раздел 9. Этикет публичной дискуссии  
9 класс  
Раздел 1. Введение в практическую психологию общения.  Структура личности. Важность 
самопознания и развития самосознания. Особенности взаимного влияния в процессе общения. 
Групповая атмосфера. 
Раздел 1.1. Невербальное общение Психологические защитные механизмы в общении. 
Практикум. Оценка эмоционального состояния, тревожности. Тренинговое занятие. 
Актуализация внутренних ресурсов личности. 
Раздел 1.2. Вербальное общение.  
Закономерности восприятия вербальной информации. Практикум. Конструктивные и 
деструктивные формы общения. Тренинговое занятие. «Основы конструктивного общения». 
Раздел 1.3. Я познаю себя.  
Многообразие личностных особенностей. Практикум. Диагностика тревожности, депрессии. 
Практикум «Жизненные ценности и кристалл успеха». 
Раздел 1.4. «Я познаю людей».  
Культура поведения, хорошие манеры. Уровень воспитанности. Общечеловеческие ценности, 
свобода и ответственность в общении. Практикум. Я и мои одноклассники. Взаимоотношения в 
нашем классе. Практикум «Я и права других людей». Практикум «Как подарить радость другу?». 
Практикум. Мониторинг развития коллектива. Секреты уверенности. Тренинговое занятие. 
«Радуга дружбы и оптимизма». 
Раздел 2. Общение в конфликте. 
Понятие о конфликте. Практикум «Диагностика конфликта». Посредничество в конфликте. 
Конструктивные и деструктивные конфликты 

Практикум. «Общение в экстремальной ситуации». Практикум. Стратегия сотрудничества 
как основа конструктивного общения в конфликте. Тренинговое занятие «Конфликт и общение». 
Практикум «Инвентаризация достижений». 

 
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

5 класс 
Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 
Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 
Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 
Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 
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Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный 
бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

 
 
Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». Дискуссия 
«Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 
катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая 
компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». 
Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 
Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 
«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 
«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 
Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 
«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». 
Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму 
и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются 
подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». 
Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект 
«Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 
Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 
6 класс  
Раздел 1. Основная проблема экономики  
Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 
Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  
Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 
Раздел 3. Формы организации бизнеса 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и 

ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 
Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 
«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 
продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 
кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  
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Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 
Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 
предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 
Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит 

и избыток на рынке». 
Раздел 8. Возникновение банков 
Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 
Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 
Раздел 10. Профессии банковской сферы  
Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 
Раздел 11. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 
 
7 класс  
Раздел 1. Личное финансовое планирование  
Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление 

или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 
Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 
финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  
Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 
экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных 
кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол 
«Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач 
«Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  
Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка 

и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 
Раздел 4. Инвестиции  
Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные 
бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная 
беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра 
«Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 
консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  
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Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 
беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 
«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 
Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 
 
8 класс  
Раздел 1. Потребительская культура 
Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 
Раздел 2. Потребитель и закон  
Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 
потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 
потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  
Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 
Раздел 4. Куда уходят деньги?  
Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов 

и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 
«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  
Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа 
«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». 
Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  
Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа 
«Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 
Раздел 8. Кто защищает права потребителей  
Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В 
каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный 
вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 
учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  
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9 класс  
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  
Тема 1. Происхождение денег. 
Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 
Тема 2. Источники денежных средств семьи. 
Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 
Тема 3. Контроль семейных расходов. 
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 
Тема 4. Построение семейного бюджета 
Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  
Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 
Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 
Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 
Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 
Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  
Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 
Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 
Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 
Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  
Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 
Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза 

и риски банковских карт?» 
Тема 10. Собственный бизнес. 
Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 
Тема 11. Валюта в современном мире. 
Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление 
проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  
Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 
Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 
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Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 
Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 
 

Я – ВОЛОНТЕР 
5 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 Изучают историю волонтерского движения в России. 
 Знакомятся с правами и обязанностями волонтера 
 Проводят беседы и тренинги по ЗОЖ 
 Изготавливают агитационную продукцию 
 Организовывают игры на переменах для младших школьников 
 Оказывают адресную помощь нуждающимся на территории Сусанинского 

сельского поселения 
Введение 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. «Кто такие волонтеры?» 
Практика: 
Практическая работа №1 Составление плана работы. Акция «Белый цветок» 
Вредные привычки  
Какие привычки называют вредными? 
Поговорим о вредных привычках 
Практика: 
Практическая работа №2 Анкетирование в  9 – 11 классах по теме: «Вредные 

привычки». 
Что такое ПАВ 
Сохранение здоровья. Что такое ПАВ? Что такое агитбригада? Осторожно! 

Наркотические вещества! Мы и наше здоровье. 
Практика: 
Практическая работа №3 тренинг «Как сказать «Нет!» Акция «Красная ленточка» 
Практическая работа №4 подготовка сценки «Употребление алкоголя – опасная 

болезнь» 
Практическая работа №5 круглый столя «Мой образ жизни – пример для подражания 
Практическая работа №6 подготовка плаката «Мы выбираем жизнь!» 
Практическая работа №7 тренинг «Алкоголь – шаг в бездну» 
Работа с пожилыми людьми 
Особенности работы с пожилыми людьми. Анализ и обобщение результатов. 
Практика: 
Практическая работа №8 твори добро. Акция «Георгиевская ленточка» 
 
6 КЛАСС 
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ  
 Помогают пожилым людям, детям войны; 
 Помогают в благоустройстве памятных мест на территории Сусанинского 

сельского поселения;  
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 Способствуют сохранению и защите самобытности, культуры и традиций народов 
Российской Федерации; 

 Участвуют в организации мероприятий в честь Победы;  
 Проводят Всероссийские акции на территории Сусанинского сельского поселения; 
 Проводят исторические квесты, участвуют в тренингах. 
Введение 
Вводное занятие. Тренинг на сплоченность. 
Социальное служение 
Что такое социальное служение? Уважай старших. 
Практика: 
Практическая работа №1 «Выставка книг о войне». 
Практическая работа №2 акция «День народного единства» 
Дети в ВОВ 
Видеоурок «Обыкновенный фашизм или ужасы атомной войны». Комсомольцы в годы 

Великой Отечественной Войны. 
Практика: 
Практическая работа №3 акция «Голубь мира». 
Из истории советской армии 
Видеоурок «Из истории Советской армии» 
Практика: 
Практическая работа №4 подготовка номера ко «Дню защитника Отечества» 
Практическая работа №5 подготовка номера ко «Дню защитника Отечества» 
 
Мы помним 
Анализ и обобщение результатов. 
Практика: 
Практическая работа №6 акция «Даешь чистоту памятникам» 
Практическая работа №7 акция «Свеча памяти» 
Практическая работа №8 акция «Бессмертный полк» 
Практическая работа №9 «Стартинейджер» 
7 КЛАСС 
Я ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
 Занимаются пропагандой здорового образа жизни  
 Оказывают содействие сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья своего и обучающихся школы 
 Проводят конкурсы по пропаганде ЗОЖ 
 Проводят различные тесты и тренинги для обучающихся школы 
Введение 
Вводное занятие. Тренинг на сплоченность. 
Здоровый образ жизни 
Игромания. Последствия зависимости. Просмотр и дискуссия о фильме «Спортсмены 

против наркотиков». Здоров будешь – все добудешь. Круглый стол «Причины правонарушений 
несовершеннолетних».Урок доброты «Защитим детство без насилия ДА!». Скажи наркотикам 
нет 

Практика: 
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Практическая работа №1 профилактические тренинг «Умей сказать НЕТ!» 
Практическая работа №2 подготовка буклета «Советы родителям» 
Практическая работа №3  конкурс «Имею право!» 
Практическая работа №4  подготовка видеоролика «Здоров будешь – все добудешь!» 
Практическая работа №5  акция  «Весенняя неделя добра» 
Формула здоровья 
Групповые занятия «Конфликтные ситуации и способы их преодоления. Анализ и 

обобщение результатов. 
 
Практика: 
Практическая работа №6  Агитбригада «Здоровым быть модно» 
Практическая работа №7  «Формула здоровья» 
Практическая работа №8 акция «Телефон доверия детей и подростков» 
8 КЛАСС 
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 Занимаются пропагандой здорового образа жизни  
 Оказывают содействие сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья своего и обучающихся школы 
 Проводят конкурсы по пропаганде ЗОЖ 
 Проводят различные тесты и тренинги для обучающихся школы 
Здоровый образ жизни 
Вводное занятие. Скажи алкоголю «Нет».Конструктивное общение. Профилактика 

наркомании. Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Практика: 
Практическая работа №1 тренинг «А Вам слабо?» 
Практическая работа №2 подготовка благотворительной акции «Белый цветок» 
Практическая работа №3 «Стартинейджер» 
Практическая работа №4 тренинг «Я люблю жизнь» 
Практическая работа №5 агитбригада к «Дню волонтёра» 
Отношение к ПАВ 
Что такое социальный проект? Спорт против наркотиков.Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам 
Практика: 
Практическая работа №6 анкетирование обучающихся 5-11кл. «Отношение к ПАВ» 
Практическая работа №7  игра «Пресс-тур» 
Детство без границ 
Анализ и обобщение результатов. 
Практика: 
Практическая работа №8  игра дискуссия  «Моральные дилеммы» 
  
9 КЛАСС 
МЕДИА – ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ ВОЛОНТЕРА  
 Изучают ИКТ как инструмент для работы волонтера. 
 Работают над создание цифровой агитации (ролики, статьи и.т.д) 
 Разрабатывают литературу для волонтера-новичка  
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 Работают над социальным проектом 
Новостные ресурсы волонтера 
Вводное занятие. Тренинг на сплоченность. Новостная статья. Новостные ресурсы для 

волонтера. Взаимодействие с объектами внешней среды. 
Практика: 
Практическая работа №1 создание новостной статьи «Голос волонтера» 
Создание мультимедийной продукции 
Понятие социальной рекламы. Социальный видеоролик 
Практика: 
Практическая работа №2 создание социального видеоролика «Энегргетики – зло!» 
Практическая работа №3 создание социального видеоролика «Энегргетики – зло!». 

Монтаж. 
Создание агитации 
Социальный плакат. 
Практика: 
Практическая работа №4 создание социального плаката. 
Практическая работа №5 изготовление листовки «Кто такие волонтеры?»  
Практическая работа №6 изготовление буклетов «Волонтеру новичку» 
Практическая работа №7 создание на школьном сайте странички «Сообщает волонтер»  
Практическая работа №8 оформление стенда «Школьное волонтерское движение» 
Социальный проект 
Анализ и обобщение результатов 
Практика: 
Практическая работа №9 работа над социальным проектом 
 

Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
Содержание курса 

Введение  
 

Цели и задачи курса. Форма итоговой аттестации. Что такое проект 

Тема 1.  
Введение    
в  проектную  
деятельность  

Что такое  метод  проектов. История  развития  проектного  метода. 
Основные понятия 
Классификация  проектов.  
ПР 1. Разработка тренировочных проектов разных типов  
Методы исследования. ПР 2. Применение различных методов 
исследования  
 
Алгоритм проектирования. «Пять П». ПР 3. Нахождение проблемы и 
путей ее решения в заданной предметной области   
Работа над индивидуальным проектом. 

Тема 2.   
Работа над  
проектом  

 

Что такое проектный продукт. Проектный продукт в разных типах 
проектов. ПР 4. Определение проектных продуктов в заданном типе 
проекта  
Тема проекта. Как правильно сформулировать тему проекта. ПР 5. 
Формулирование темы в зависимости от типа проекта  
Проектная документация. Паспорт проекта. Портфолио проекта 
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Структура проекта 
Аннотация. Правила написании аннотации к проекту.  ПР 6. Написание 
краткой аннотации к заданному проекту  
План исследования 
Источники информации.  ПР 7. Составление списка литературы и 
интернет источников  
Работа над содержанием проекта. Оглавление. Введение.  ПР 8. 
Проведение анкетирования. Написание введения  
 
Основная часть проекта. Особенности теоретического и практического 
разделов.  
ПР 9. Изучение теории заданного вопроса, письменное изложение 
результатов  
Заключительная часть проекта. Приложение. Графические и фото-
материалы в проекте. ПР 10. Формулирование выводов и практической 
значимости проектов.  

Тема 3. 
Информационный 
проект  

Особенности информационного проекта. Коллективный проект 
«Защитники Отечества в моей семье». ПР 11. Формулирование темы 
проекта, составление вопросов для анкетирования  
   
Анализ анкетирования. Составление паспорта проекта. Написание 
введения. ПР 12. Написание введения, представление готовых страниц 
Оформление окончательного продукта.     ПР 13. Написание заключения, 
представление готовых страниц 
Защита проекта. Оценка и самооценка проделанной работы. ПР 14. 
Написание доклада для защиты проекта, разработка обложки проекта  

Тема 4.  
Правила  
оформления  
и защиты  
проектов   

Единые требования к оформлению проекта. Титульный лист. ПР 15. 
Оценка правильности оформления проекта 
Компьютерные презентации. Виды презентаций. Требования к 
компьютерной презентации 
Защита проекта. Правила защиты проектов, регламент.  ПР 16. Оценка 
видео-защиты проекта  
Критерии оценивания проекта.  
ПР 17. Оценка проектов по критериям в оценочных листах 

Тема 5.  
Игровой  
проект  

Игровой проект. Создание, конструирование или модернизация игр на 
основе предметного содержания.  ПР 18. Разработка и описание игрового 
проекта 
Разработка игровых проектов для выбранного учебного предмета 

Защита  
индивидуальных 
проектов   

Защита индивидуальных проектов 

Тема 6.  
Ролевой  
проект  

Ролевой проект, его особенности. 
Практическая работа 19. Выбор и формулировка темы проекта, 
составление плана, распределение ролей (работа в группах) 
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Работа над ролевым проектом. ПР 20. Оформление паспорта проекта, 
разработка сценария и макета газеты, написание введения (работа в 
группах). 

Окончание работы над ролевым проектом. ПР 21. Завершение оформления 
письменной части проекта 

Тема 7.  
Исследовательски
й проект  

 

Основы научного знания и теоретической науки. Особенности научного и 
учебного исследований. Гуманитарное исследование 
Проведение краткого исследования по выбранной теме на основе 
литературных источников и материалов сети Интернет. 
Оформление исследовательской работы  
Защита исследовательских мини-проектов 

Тема 8.  
Инженерный  
проект  

Особенности инженерных проектов. Теория решения изобретательных 
задач (ТРИЗ) 
«Лучшие инженерные проекты  
XX – XXI вв.» 

Тема 9.  
Творческий  
проект  

Творческий проект, его особенности. 
Работа над творческим проектом 
«Самые интересные и успешные творческие проекты XX – XXI вв.» 
Защита творческих проектов  

Тема 10.  
Прикладной  
проект  

Прикладной проект, его особенность. 
Работа над групповым проектом. ПР 22. Выполнение группового 
прикладного проекта 
Защита проектов. Оценка проектов учащимися. 

Тема 11.  
Социальный  
проект  

Особенности социального проекта 
Разработка группового социального проекта. ПР 23. Выполнение 
группового социального проекта 
Групповая работа над проектом. 
Защита проектов, оценка проектов учащимися 

Тема 12.  
Бизнес-проект  

Понятие бизнес-плана. Секреты успеха бизнесменов. 
Краткий обзор отраслей Краснодарского края 
Разработка бизнес-проектов проектов. ПР 24. Выполнение индивидуально-
группового бизнес-проекта 
Защита бизнес-проектов. Оценка проектов учащимися  

Защита бизнес-проектов. Оценка проектов учащимися 
Тема 13. Итоговая  
аттестация. 
Защита 
индивидуальных 
проектов  

Защита индивидуальных проектов 

Тема 1.   
Работа над  
проектом  

 

Что такое проектный продукт. Проектный продукт в разных типах 
проектов. ПР 4. Определение проектных продуктов в заданном типе 
проекта  
Тема проекта. Как правильно сформулировать тему проекта. ПР 5. 
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Формулирование темы в зависимости от типа проекта  
Проектная документация. Паспорт проекта. Портфолио проекта 
Структура проекта 
Аннотация. Правила написании аннотации к проекту.  ПР 6. Написание 
краткой аннотации к заданному проекту  
План исследования 
Источники информации.  ПР 7. Составление списка литературы и 
интернет источников  
Работа над содержанием проекта. Оглавление. Введение.  ПР 8. 
Проведение анкетирования. Написание введения  
 
Основная часть проекта. Особенности теоретического и практического 
разделов.  
ПР 9. Изучение теории заданного вопроса, письменное изложение 
результатов  
Заключительная часть проекта. Приложение. Графические и фото-
материалы в проекте. ПР 10. Формулирование выводов и практической 
значимости проектов.  

Тема 2. Итоговая  
аттестация. 
Защита 
индивидуальных 
проектов  

Защита индивидуальных проектов 

 

2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания Музыкального кадетского корпуса ФГБОУ ВО «КГИК» (далее – 
Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
В центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Музыкальный кадетский корпус, действующий при ФГБОУ ВО «КГИК» (далее – МКК), 

осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями 
образовательных программ, обеспечивая общедоступность основного общего образования. 

МКК расположен на территории ФГБОУ ВО «КГИК», который отличается развитой 
социальной инфраструктурой. В нём реализуются различные образовательные, социальные, 
молодежные и культурные проекты, что позволяет использовать данную возможность в рамках 
социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся. 

МКК – современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 
сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 
инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 
развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели МКК 
построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными 
участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, 
социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, основой карьерного роста, 
повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, формирования его 
мировоззрения на годы вперед. В МКК организована методическая деятельность над 
совершенствованием уровня образования, которая развивает и укрепляет лучшие собственные 
практики, а также успешно осваивает и вводит в практику работы современные тенденции 
образования. 

Процесс воспитания в МКК основывается на следующих принципах взаимодействия всех 
участников образовательных отношений (преподавателей, обучающихся и их родителей 
(законных представителей):  

- 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 комфортной 
среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания через создание в МКК детско-взрослых общностей, 
которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основным стержнем годового цикла воспитательной работы МКК являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и кадет является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 
В МКК создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В проведении 
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общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальная активность. 

Преподаватели МКК ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в МКК 
является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России – Современный национальный воспитательный идеал – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКК – личностное развитие кадет, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует преподавателей не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
кадет позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание в общем образовании. В воспитании детей подросткового 
возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально-значимых отношений обучающися, и, 
прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



374 
 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании кадет, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим с кадетами конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в кадетском сообществе; 

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании кадет, поддержка 
активного участия классных сообществ в жизни МКК; 

3) вовлечение кадет в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по программам внеурочной деятельности МКК, реализация их воспитательных 
возможностей; 

4) использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержка 
использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне МКК, 
так и на уровне классных сообществ; 

6) организация для кадет экскурсий, экспедиций, походов и реализация их 
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воспитательного потенциала; 
7) организация профориентационной работы с кадетами; 
8) развитие предметно-эстетической среды МКК и реализацияь ее воспитательных 

возможностях; 
9) организация работы с семьями кадет, их родителями или законными 

представителями, направленная на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МКК интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения кадет. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы МКК, которые представлены в соответствующих модулях. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. 
На уровне вне кадетского корпуса: 

 Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с РВИО, посвященные 
Дням воинской славы России («День снятия блокады Ленинграда», День памяти воинов – 
интернационалистов, День Защитников Отечества, День Победы, День народного единства и 
др.) – организаторы на школьном уровне – школьный отряд «Волонтеры Победы». 

 Всероссийские акции, посвященные формированию здорового образа жизни 
(«Спорт- альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров») – активисты ФСК «Гладиатор». 

 Различные всероссийские социальные проекты. 
На уровне МКК: 
 Неделя безопасности – комплекс мероприятий, направленных на получение знаний 

и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности. 
 Фестиваль ГТО – сдача обучающимися и преподавателями норм ГТО. 
 День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных площадках на 

территории МКК) совместно с педагогами, обучающимися и родителями (законными 
представителями). 

 Экологические мероприятия – уборка территории, сбор макулатуры, пластика и 
батареек, помощь приютам животных.•  

 Конкурс инсценированной военно-патриотической песни – ежегодный смотр- 
конкурс команд обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества. 

 Вокруг Земли за 40 минут – комплекс мероприятий, посвященных Дню 
космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся, интеллектуальные конкурсы и др.). 

 День рождения МКК – неделя праздничных мероприятия (Выборы органов 
самоуправления, большой концерт) 

 Новогодний калейдоскоп – сказочные представления, конкурсные программы для 
обучающихся 5-9 классов, творческие и спортивные мероприятия. 

 Тематические линейки-сборы (День Знаний, День солидарности в борьбе с 
терроризмом и др.) 

 Дарование года – церемония награждения (по итогам года) кадет и преподавателей за 
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активное участие в жизни МКК, защиту чести образовательного учреждения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов: 
 участие в реализации общекадетских ключевых дел; 
 проведение итогового анализа общекадетских ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
 Традиционные классные мероприятия: 
- урок знаний; 
- выборы органа самоуправления класса; 
- день именинников; 
- день матери, день пожилого человека; 
- день защитника Отечества и Международный женский день; 
- Новогодние мероприятия; 
- День окончания учебного года. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого кадета в ключевые дела МКК и класса в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
кадетами, с преподавателями и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 
для него хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. В реализации видов и форм деятельности классный руководитель 
ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников. 

Работа с классным коллективом:  
 инициирование и поддержка участия класса в общекадетских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 
тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
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задающим образцы поведения в обществе; 
 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов 

плодотворного и доверительного общения преподавателя и кадет, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения (тематика 
проведение определена в циклограмме часов общения для каждой параллели классов); 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому обучающемуся 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно с кадетами законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в рамках уклада жизни 
гимназии, 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением кадет в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 
представителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом. 

 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 
совместно стараются решить. 

 Индивидуальная работа с кадетами класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, 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. 

 Мотивация ребенка на участие в жизни класса, кадетского корпуса, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 Мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с преподавателями: 
 регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 
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по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
преподавателями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение преподавателей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, деятельности; 

 привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях класса (или 
индивидуальной встрече с родителями) для объединения 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; 
 содействие родителям (законным представителям) кадет в регулировании 

отношений между ними, администрацией МКК и преподавателями-предметниками; 
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания кадет; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

 привлечение членов семей кадет к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и преподавателей общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях кадет 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 происходит в рамках 
следующих выбранных обучающимися ее видах: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
кадетам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации кадет, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций кадет, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у кадет любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности, формирование у них навыков самообслуживающего 
труда. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на физическое развитие кадет, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей кадет, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
чужому труду. 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между преподавателем и кадетами, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (преподавателями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания кадет 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 
человеколюбия 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; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат кадет командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
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неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности кадет в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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 публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 
конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных 
площадок с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 
программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 
презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 
видеолекции, онлайн-конференции и др. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают кадету расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия 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 
деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 
в классах их классными руководителями и родителями кадет: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением кадет к коллективному 
планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации 
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и кадет по направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб кадет. Задача совместной деятельности 
педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность ученика к выбору, преподаватель актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку кадета к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной кадетам профессиональной 
деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие кадетам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных экскурсий по кафедрам Института; 
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов («Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ», «Профориентир – Кубань»), посвященных выбору профессий, 
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-
классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для кадет и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение кадетами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу МКК, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКК, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир кадета, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой образовательного учреждения как: 

 оформление интерьера помещений МКК (вестибюля, коридоров пространств, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия;•  

 размещение в коридорных пространств и актовом зале регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.); 

 создание и поддержание в рабочем состоянии на территории МКК стеллажей 
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свободного книгообмена (Букроссинг), на которые желающие дети, родители и педагоги 
могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе с кадетами своих классов, позволяющее учащимся проявить свою фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 
со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания кадет посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, фотозоны и инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями кадет осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и МКК в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями кадет 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

 Общекадетский родительский комитет, органы участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

 Родительский комитет МКК, являющийся органом управления, избирается на 
классных родительских собраниях. Решения родительского комитета являются 
рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те решения, которые 
приняты в соответствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ 
директора по МКК. В состав родительского комитета школы входят представители 
родителей (законных представителей) обучающихся в количестве одного человека от 
каждого класса. 

 «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов 
(профессиональных психологов, врачей, социальных работников) и происходит обмен 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

 Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки, внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе. 

 Общекадетские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик подвержен различным негативным 

влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье, обществу нужны коренные 
перемены в области профилактической работы. В МКК профилактическая работа должна 
опираться на лучшие качества учащихся, на их достижения. 

Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не перекладывая собственной 
ответственности на других, в современной российской жизни необходимо каждому. Умение 
делать выбор – большое искусство, которому учатся годами. Очень часто выбор делается без 
участия человека, за него и совсем не в его интересах. Или по-другому: выбирают одни, а 
отвечают за это другие. 

Цель профилактической работы в МКК помочь обучающимся как можно раньше увидеть 
проблему, научиться выбирать свой путь, научиться отвечать за свою жизнь. Требования к 
школе значительно возросли. От нее требуется не только дать учащимся некоторый объем 
знаний, но и сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе потребность в 
самостоятельном принятии решений в различных ситуациях и готовность нести 
ответственность за принятые решения. 

На уровне МКК от педагога требуется целенаправленное обучение кадет противостоять 
внешним отрицательным факторам, уметь формулировать и высказывать свою собственную 
позицию. Всегда говорить « Нет – наркотикам!», «Нет – алкоголю!», «Нет – табакокурению!». 
Образовательное учреждение должно сформировать у учащихся устойчивую негативную 
реакцию к употреблению ПАВ, проводить занятия по соответствующим тематикам в наиболее 
доступной учащимся форме, развивать навыки поведения, обеспечивающие здоровый образ 
жизни. 

Работа на уровне кадетского корпуса и класса должна проводиться по следующим 
направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 
- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 
- профилактика употребления ПАВ;  
- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 
- профилактика безнадзорности; 
- работа с родителями. 
Самоанализ организуемой в МКК воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МКК, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между кадетами и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие кадет – 
это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МКК воспитательного процесса 
могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития кадет каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете МКК. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и диагностика. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития учеников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МКК совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, старшим воспитателем классными 
руководителями, активом кадетского корпуса и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью МКК. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МКК совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с кадетами и их родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете МКК. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общекадетских ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их классов; 
- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды МКК.  
2.6. Программа коррекционной работы 

Специфика обучения в МКК не предусматривает обучение при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования, интегрированной с 
образовательными программами основного и среднего общего образования по специальности 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) детей с ОВЗ. Таким 
образом, программа коррекционной работы в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования не реализуется. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. Учебный план основного общего образования  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 
Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 
области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, которое используется на освоение дисциплин, обеспечивающих музыкально-
исполнительский компонент содержания образования. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Музыкального кадетского корпуса 
для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

2021-2022 учебный год 
 

Цели и задачи образовательной организации 
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Музыкального кадетского корпуса КГИК (далее – МКК) обеспечение выполнения требований 
ФГОС ООО, а именно: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
образовательного учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему внеурочной 
деятельности, общественно полезную деятельность; 

 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 локальной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней социальной 
среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 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 стороны, и 
системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных, устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
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особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное  выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

Ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС ООО – это достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, готовность к освоению музыкально-
теоретических дисциплин на уровне среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору. 

Особенности и специфика реализуемой основной общеобразовательной программы 
Программа основного общего образования в Музыкальном кадетском корпусе 

реализуется в рамках программы среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированной с программами основного общего и среднего общего образования. 
Нормативный срок освоения программы основного общего образования – 5 лет. В основе ООП 
ООО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

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

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

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

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

– обеспечение преемственности ООП ООО и основной образовательной программы 
среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования в области музыкального искусства; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося из числа лиц, проявивших выдающиеся способности в области 
музыкального искусства, обеспечивающих рост их творческого потенциала. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

Нормативные документы федерального уровня: 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"». 

Методические рекомендации федерального и регионального уровней: 
 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

«О рекомендациях по организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 учебном году»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 21.07.2021 г. №47-0113-15183/21 «О рекомендациях по формированию учебных планов 
образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2021-2022 учебный год». 

 Примерные ООП ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 
(http//fgosreestr.ru/node/2068);  

 Концепции преподавания учебных предметов. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
МКК имеет право ведения деятельности по общеобразовательным программам основного 

общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет. 
 

Режим функционирования образовательной организации 
1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и 
Положением о МКК КГИК, Положением об организации образовательной деятельности 
Музыкального кадетского корпуса КГИК. 

Учебный год в 5-9-х классах начинается с 01 сентября года и заканчивается 06 июня года. 
Продолжительность учебного года: в 5-9 классах – 36 учебных недель. При этом первая четверть 
– 8 недель, вторая – 8 недель, третья – 10 недель, четвертая – 10 недель. 
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2. Обучение в 5-9-х классах по программам основного общего образования осуществляется 
по 5-дневной учебной неделе. 

3. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
 для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах) составляет:  
 в 5-м классе при 5-ти дневной учебной неделе 29 часов;  
 в 6-м классе при 5-ти дневной учебной неделе 30 часов;  
 в 7-м классе при 5-ти дневной учебной неделе 32 часа;  
 в 8-м классе при 5-ти дневной учебной неделе 33 часа;  
 в 9-м классе при 5-ти дневной учебной неделе 33 часа.  

5. Продолжительность урока (академический час) в 5-9-х классах по 5-дневной учебной 
неделе 45 минут.  

6. Расписание звонков. 
МКК работает в первую смену. 

Расписание звонков 

1 8.30-9.15 
2 9.25-10.10 
3 10.20-11.05 
4 11.25-12.10 
5 12.20-13.05 
6 13.15-14.00 
7 14.45-15.30 

 
7. Расписание звонков внеурочной деятельности. 

Расписание звонков 

1 16.35-17.20 
2 17:40-18:25 

 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах - 2 ч., в 6-8-х 
классах - 2,5 ч., в 9-х классах – до 3,5 ч. (Таблица 6.6.СанПиН 1.2.3685-21). 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 
учебников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»). 
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Также в перечень включены учебные пособия по кубановедению в соответствии с письмом 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 08-548.  
 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой образовательной программы является: 

- выделение дополнительного времени на изучение русского языка до 3-х часов в неделю 
в 9-м классе; 

- изучение в 5-9-х классах учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю; 
- изучение в 9-м классе учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 1 час в неделю; 
- Изучение учебного предмета «Обществознание», организовано с 8-го класса как 

отдельный учебный предмет, 1 час в неделю. 
Для формирования биологической и экологической грамотности, расширения 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 
связанных с живой природой, учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2-х 
часов. Дисциплины «Родной язык» и «Родная литература» преподаются в IV учебной четверти в 
объёме 7 часов каждая. 

Компонент образовательной организации 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется через соответствующую дисциплину в 5-м классе, изучается через внеурочную 
деятельность в рамках реализации программы воспитания. 

Изучение предметной области «Технология» в 5-8 классах осуществляется с учетом 
профессиональной специализации обучающихся по интегрированной программе в области 
музыкально-инструментального искусства и имеет направленность «Музыкальная 
информатика».  

В 8-м классе курс «Черчение и графика», включен модулем в предмет «Технология». 
Учебный предмет «Обществознание» (9-й класс) включает вопросы экономики и права. 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах осуществляется 2 

часа в неделю (аудиторные занятия) и 1 час в неделю за счет внеурочной деятельности 
(«Волейбол»). 

В МКК КГИК реализуется музыкально-исполнительская направленность обучения. 
Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся в музыкально-
теоретической и исполнительской области – технология (музыкальная информатика), музыка, 
второй иностранный язык (итальянский). Кроме того, с целью соблюдения требований ФГОС 
ООО, происходит расширение содержания общего образования за счет включения в дисциплины 
обязательной части образовательной программы специализированных модулей и внеурочной 
деятельности. 

Для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности к 
трудовой деятельности на учебный предмет «Физическая культура» в 7-8 классах изучается в 
объеме 2-х часов. Дополнительный час занятий по физической культуре проводится в рамках 
внеурочной деятельности. 
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Организация предпрофильной подготовки обучающихся в 9-м классе подразделяется на: 

- проектную деятельность - 1 час в неделю (во внеурочной деятельности); 
- информационную работу, профильную ориентацию - 1 час в неделю (во внеурочной 

деятельности). 
 

Деление классов на группы 
В 5-8-м классах при изучении учебного предмета «Технология», производится      деление 

классов на 2 подгруппы  
В 5-9-м классах при изучении учебного предмета «Иностранный язык» (английский) и 

«Второй иностранный язык» (итальянский), производится деление классов на 2 подгруппы. 
В 7-9-м классах при изучении предмета «Информатика» производится деление          классов на 

2 подгруппы. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем, административном контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
Музыкального кадетского корпуса, и является важным средством диагностики состояния 
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся является обязательной по всем 
предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 
по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Для учащихся 5-6-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 
аттестации (четвертной, годовой): 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 
Русский язык  Контрольная работа 
Родной язык (русский) Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Родная литература (русская) Проверочная работа 
Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная проверка (сочетание 
устных и письменных форм проверки) 

Второй иностранный язык 
(итальянский) 

Комбинированная проверка (сочетание 
устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 
История России. Всеобщая история. Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 
Основы духовно – нравственной 
культуры народов России 

Проверочная работа 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 
написание творческих работ 
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География Практическая работа, проект 
Биология Практическая работа, проект 
Музыка Творческая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Творческая работа 
Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 
Кубановедение Тестирование 

 

Для учащихся 7-9-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной  
аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 
Русский язык Контрольная работа 
Родной язык (русский) Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Родная литература (русская) Проверочная работа 
Иностранный язык (английский) Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 
 

Второй иностранный язык (итальянский) Комбинированная проверка (сочетание 
устных и письменных форм проверки) 

Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа, тестирование 
Информатика Контрольная работа, тестирование, 

проект 
История России. Всеобщая история Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект 
Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект 
География Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект 
Физика Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект 
Химия Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект 
Биология Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект 
Музыка Творческая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Творческая работа 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов в 
форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 
Кубановедение Тестирование, проект 
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 
четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 
четверти. Округление результата проводится как среднеарифметическое по законам округления. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Таблица-сетка часов учебного плана 5-9-х классов 
Музыкального кадетского корпуса 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 – – 0,6 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 – – 0,6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(итальянский) 
 

1 1 1 1 1 5 

Общественно - 
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Информатика – – 1 1 1 3 

ОДНКНР Основы духовно – нравственной 
культуры народов России 

1 – – – – 1 

Естественно - 
научные предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 – – 3 
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Изобразительное искусство 1 1 1 – – 3 

Технология 
 

Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 28 29 31 30 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и исследовательская       
Профориентационные курсы       

Итого 29 30 32 31 33 155 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка 
СанПиН 2.4.3648-20  

29 30 32 33 33 157 

 
3.1.1. Годовой календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 
учетом требований СанПиН. 

 
Календарный учебный график  

обучающихся Музыкального кадетского корпуса КГИК 
по программам основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года 
Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года и заканчивается 6 июня 2022 года. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 4 четверти:  
1 четверть – с 01.09.2021 г. по 30.10.2021 г. – 8 нед. 
2 четверть – с 08.11.2021 г. по 25.12.2021 г. – 8 нед. 
3 четверть – с 10.01.2022 г. по 26.03.2022 г. – 10 нед. 
4 четверть – с 04.04.2022 г. по 06.06.2022 г. – 10 нед. 
 
Праздничные дни – 4 ноября, 24 февраля, 9 марта, 1, 2, 9 мая. 
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3. Сроки и продолжительность каникул 
осенние – с 31 октября по 7 ноября (8 дней); 
зимние – с 26 декабря по 9 января (15 дней); 
весенние – с 27 марта по 3 апреля (8 дней); 
летние – с 7 июня по 31 августа (92 дня). 

 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

1. Обучение в 5-9-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  
2. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах) составляет:  
– в 5-х классах при 5-ти дневной учебной неделе 29 часов;  
– в 6-х классах при 5-ти дневной учебной неделе 30 часов;  
– в 7-х классах при 5-ти дневной учебной неделе 32 часа;  
– в 8-х классах при 5-ти дневной учебной неделе 33 часа;  
– в 9-х классах при 5-ти дневной учебной неделе 33 часа.  
3. Продолжительность урока (академический час) в 5-9-х классах по 5-дневной учебной 

неделе 45 минут.  
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 
МКК КГИК работает в первую смену. 

Расписание звонков 

1 8.30-9.15 
2 9.25-10.10 
3 10.20-11.05 
4 11.25-12.10 
5 12.20-13.05 
6 13.15-14.00 
7 14.45-15.30 

 
6. Режим работы образовательного учреждения 

Распорядок дня в Музыкальном кадетском корпусе регламентируется правилами 
внутреннего распорядка, обеспечивает обоснованное сочетание обучения и отдыха и 
составляется с учетом круглосуточного пребывания кадет. Проведение «нулевых» уроков в 
общеобразовательном учреждении не допускается в соответствии с нормами СанПиН. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка – 36 ч. Для педагогических работников 
организации устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 
часов в неделю за ставку заработной платы. (ст. 333 ТК РФ). 

Режим работы директора, его заместителей определяется с учётом необходимости 
обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения, исходя из 36-часовой 
рабочей недели (5-ти дневная рабочая неделя). Начало работы в 8.00 ч. Окончание работы в 17.00 
ч. (накануне выходных дней – 1 час. 00 мин). Перерыв 1 час. Продолжительность ежедневной 
работы 8 часов.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин Уставом МКК. 
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Учебный год в 5-9-х классах начинается с 1 сентября и заканчивается 6 июня. 
Продолжительность учебного года: в 5-9 классах – 36 учебных недель. При этом первая четверть 
– 8 недель, вторая – 8 недель, третья – 10 недель, четвертая – 10 недель. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, творческая и проектная работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. 

В выходные и в праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации, МКК не работает. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объёма учебной нагрузки педагогической работы).  
 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной образовательной 

программы.  
- на уровне основного общего образования - за четверти в форме комбинированной проверки: 

административные к/р, ВПР, КДР. 
 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 
5-9  за 1 четверть с 25.10.21 по 30.10.21 

за 2 четверть с 20.12.21 по 25.12.21 
за 3 четверть с 21.03.22 по 26.03.22 
за 4 четверть с 30.05.22 по 04.06.22 

 
8. Расписание звонков внеурочной деятельности и индивидуальных и групповых 

занятий 
 
 
 
 

 
Классы Время начала занятий внеурочной деятельности 

5 с 16.35 
6 с 16.35 
7 с 16.35 
8 с 16.35 
9 с 16.35 

 
9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-м классе 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего устанавливается соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

1 смена 
5-9 класс 

1. 16.35-17.20 
2. 17.40-18.25 
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- приказом Министерства образования РФ от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования».  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего образования, ежегодно устанавливаются 
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности обучающихся 5–9 классов МКК 

План внеурочной деятельности Музыкального кадетского корпуса КГИК составлен на 
основании нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.  

Цели внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  
- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  
- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  
- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  
Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
- преемственность с технологиями учебной деятельности;  
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

кадетском корпусе;  
- опора на ценности воспитательной системы кадетского корпуса;  
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей кадета.  
Результат внеурочной деятельности - итог участия кадета в деятельности (получение 

предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).   
Первый уровень результатов – приобретение кадетом социальных знаний, первичной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение кадетом опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие кадет 
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие кадета с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде.   

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
основного общего образования (ООО) основная образовательная программа общего образования 
реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 
личности: 

 духовно-нравственное, 
 социальное, 
 обще-интеллектуальное, 
 общекультурное, 
 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 
 Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 
другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 
реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня.  Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 
музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 
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отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся.  

Музыкальный кадетский корпус не требует обязательного посещения обучающимися 
максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

 

 

ПЛАН-СЕТКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 5 – 9 КЛАССОВ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС ООО 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Направление курса Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Духовно-
нравственное 
направление 

 

«Растём патриотами» 1 1 1 1 1 5 

«Уроки мужества» 1 1 1 1 1 5 

Социальное 
направление 

 

«Я-волонтёр» 1 1 1 1 1 5 

«Я – исследователь» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-
оздоровительн
ое направление 

 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 5 

«Волейбол» 1 1 1 1 1 5 

Обще-
интеллектуальн
ое 

Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 5 

Математика в 
окружающем мире 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурн
ое 

Азбука нравственности 1 1 1 1 1 5 

Веселые уроки этикета 1 1 1 1 1 5 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной 
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программы 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Музыкальный кадетский корпус укомплектован кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных настоящей основной образовательной 
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 
функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Музыкальный кадетский корпус полностью укомплектован вспомогательным персоналом.  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
 обеспечение преемственности 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 
младшего школьного возраста в подростковый; 
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
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 младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 
культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-
методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие 
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне Института.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

 
3.2.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Краснодарским государственным институтом культуры для обеспечения деятельности 
Музыкального кадетского корпуса имени Александра Невского (далее МКК) были созданы 
необходимые материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, предусмотренные ФГОС ООО для достижения 
обучающимися установленных Стандартом требований.  

Соблюдение требований ФГОС в части обеспечения санитарно-эпидемиологических 
требований образовательной деятельности, к санитарно-бытовым, к социально-бытовым 
условиям, строительных норм и правил; пожарной и электробезопасности, охраны здоровья 
обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 
инвентаря и оборудования, своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта и других подтверждается соответствующими документами (Санитарно-
эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю):  

№ 23.КК.04.000.М.000468.06.17 от 16.06.2017 г.,  
№ 5436/03-1 от 09.06.2017 г.,  
№ 23.КК.04.000.М.002653.08.16 от 09.08.2016 г.,  
№ 23.КК.04.000.М.000704.03.15  от 17.03.2015 г.,  
№ 23.КК.04.000.М.004366.12.15 от 14.12.2015 г.,  
№ 23.КК.04.000.М.003214.10.14 от 13.10.2014 г.,   
№ 23.КК.04.000.М.0003651.12.14 от 05.12.2014 г.  
Весь имущественный комплекс института, на базе которого реализуется программа 

основного общего образования, МКК состоит из 26 объектов недвижимого имущества (28197 
кв.м.) и 3 земельных участков (83022 кв.м.). Все объекты, закреплены за КГИК на праве 
оперативного управления и бессрочного пользования, внесены в реестр федерального 
имущества. Территория института асфальтирована, освещена, проложены тротуарные дорожки. 
Имеются пункты охраны и системы видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация. 
Действует пропускной режим. 

Институт располагает всеми необходимыми помещениями, оснащен кабинетной и 
учебной мебелью, оргтехникой и другим оборудованием в соответствии с лицензионными 
требованиями и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Архитектурная доступность организации для лиц с ОВЗ и инвалидов подтверждается 
паспортом доступности. 

Набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности МКК, 
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательных отношений (выписка из поэтажного плана ФГБОУ ВО КГИК и выписка из 
ЕГРН). 

Для проведения всех видов учебной и внеурочной деятельности, предусмотренных 
стандартом по аккредитуемой программе используются следующие помещения:  

 
№ Наименование учебных Наименование помещений для проведения 
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п/п предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том 
числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

1. Русский язык Кабинет русского языка и  
литературы №197 

2. Литература Кабинет русского языка и  
литературы №197 

3. Родной язык Кабинет русского языка и  
литературы №197  

4. Родная литература Кабинет русского языка и  
литературы №197 

5. Иностранный язык Кабинет иностранного языка №188 
6. Второй иностранный язык Кабинет иностранного языка №188 
7.  Музыка Кабинет музыкально-теоретических 

дисциплин и музыкальной  
литературы №195 

8. ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности 
№180 

9. Изобразительное искусство Кабинет музыкально-теоретических 
дисциплин и музыкальной  

литературы №195  
10. История России.  

Всеобщая история.  
Кубановедение 

Кабинет истории, географии и 
обществознания №194 

11. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Кабинет истории, географии и 
обществознания №194 

12. Обществознание Кабинет истории, географии и 
обществознания №194 

13. География  Кабинет истории, географии и 
обществознания №194 

14. Математика Кабинет математики №196 
15. Алгебра Кабинет математики №196 
16.  Геометрия Кабинет математики №196 
17. Информатика Кабинет информатики №193 
18. Технология Кабинет информатики №193 
19.  Физика Кабинет физики  

№192, 192А 
20.  Биология Кабинет химии и биологии 

№191, 191А 
21.  Химия Кабинет химии и биологии №191, 191А 
22.  Физическая культура Спортивный комплекс: 
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спортивный зал, стадион,  
площадка воркаут,  
теннисный корт,  

спортивная площадка  
 
На помещения имеются паспорта кабинетов. 
В 2021 году в МКК были модернизированы кабинеты физики и химии, дооснащены 

современным лабораторным и техническим оборудованием. Учебные кабинеты рассчитаны на 20 
посадочных мест. При их обустройстве учитывались санитарно-гигиенические требования, а 
также требования к оснащению кабинетов учебным оборудованием, необходимой 
документацией, мебелью, средствами оргтехники, книжным фондом. 

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных 
условий успешного осуществления учебного процесса. Образовательное пространство МКК 
оснащено компьютерным и учебным оборудованием с установленным лицензионным 
программным обеспечением (Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, Интернет-фильтр 
SkyDNS.Школа, Teach Infinity (для интерактивных досок), нотный редактор Sibelius, 
KasperskyAnti-Virus, справочно-правовая программа Консультант Плюс и др.). Учащиеся и 
сотрудники МКК обеспечены доступом к  интернету, в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.  

Кабинеты МКК оснащены музыкальными инструментами, мультимедийными 
проекторами, телевизорами, музыкальными центрами, сканерами, принтерами, интерактивными 
досками, персональными компьютерами. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин. 

Административный и образовательный процесс обеспечен полным комплектом 
технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, 
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации). 

Перечисленные помещения используются также для самостоятельной образовательной 
деятельности обучающихся. 

Для проведения отдельных видов занятий и мероприятий используется библиотека 
института, Центр креативных индустрий – для осуществления проектной деятельности, 
концертный зал, спортивные площадки, спортивный зал, стадион. 

Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса по программам 
основного общего образования осуществляется библиотекой Краснодарского 
государственного института культуры.  

 Для обеспечения учебной деятельности музыкального кадетского корпуса в фонде 
библиотеки института состоит на учете 802 наименования (5093 экземпляра) печатных 
источников. Из них учебная литература составляет 397 наименований (4153 экземпляра), научно-
популярная и художественная литература 405 наименований (940 экземпляров).  

В библиотеке ведутся:  
 генеральный алфавитный каталог книг и нот;  
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 алфавитные читательские каталоги;  
 систематический читательский каталог книг;  
 систематические читательские каталоги нот и музыкальной литературы;  
 топографический каталог;  
 систематическая картотека статей; 
 электронный каталог.  
В электронном каталоге созданы и активно действуют модули Комплектование, 

Абонемент, Книгообеспеченность, Поиск, которые учитывают запросы всех уровней 
образования. 

Электронно-библиотечная система КГИК обеспечивает возможность удалённого 
индивидуального доступа к электронному каталогу для каждого обучающегося, преподавателя и 
сотрудника из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Обеспеченность обязательной учебной и учебно-методической литературой по программе 
основного общего образования соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  

Электронный читальный зал библиотеки оборудован двадцатью автоматизированными 
рабочими местами для самостоятельной работы пользователей. Все они имеют доступ к сети 
Интернет, электронному каталогу, справочно-правовым системам «КонсультантПлюс» и 
«Гарант», электронному читальному залу Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 
другим электронным ресурсам. В помещении библиотеки работает Wi-Fi, сканер, принтер.  

Информационные ресурсы библиотеки института адаптированы для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Помещение читального зала 
оборудовано портативной информационной системой для слабослышащих "Исток А2", которая 
передает звуковую информацию лицам, пользующимся слуховым аппаратом. Портативный 
сканер и читающая машина  Eye-Pal Ace сканирует текст, преобразует его в  формат, 
позволяющий увеличивать до нужного размера, а также озвучивает данный текст.  К прибору 
можно подключить наушники и регулировать громкость звучания. 

Радиомикрофон или радиокласс "Сонет РСМ" – портативное устройство, 
предусматривающее коллективное или индивидуальное использование. Система состоит 
из передатчика для лектора и 11 приемников для слушателей.  

На территории Краснодарского государственного института культуры располагается 
спортивный комплекс, включающий в себя:  

- спортивный зал площадью 282 кв.м., оснащенный баскетбольными стойками, 
теннисными столами и другим современным спортивным инвентарем и оборудованием;  

- электронный стрелковый тир;  
- открытый стадион широкого профиля общей площадью 1386,7 кв.м.; 
- теннисный корт, оборудованный наливным спортивным полиуретановым покрытием из 

EPDN-крошки толщиной 6 мм и трибуной из металлоконструкций с пластиковыми сидениями на 
30 посадочных мест;  

- спортивная площадка (минифутбол) с наливным спортивным полиуретановым 
покрытием из EPDN-крошки толщиной 6 мм;  

- футбольное поле.  
Для занятия физической культурой на открытом воздухе оборудованы площадки 

тренажерами общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование отвечает 
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требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. В спортивном комплексе и 
спортивном зале создана безбарьерная среда. 

Для проведения мероприятий МКК использует ресурсы Краснодарского государственного 
института культуры: большой концертный зал (450 посадочных мест), киноконцертный зал (180 
посадочных мест). 

В 2021 году на базе Краснодарского государственного института культуры был создан 
Центр креативных индустрий, представляющий собой специализированное пространство для 
развития у обучающихся творческих способностей, реализации различных проектов, знакомства 
и общения с экспертами из разных областей деятельности. 

Центр имеет свое современное и комфортное пространство, оснащенное 
профессиональным оборудованием, необходимой техникой для проведения творческих занятий, 
ярких мероприятий. Пространство включает в себя: 

- театр с мобильной сценой, где создаются разные креативные постановки; 
- дизайнерскую мастерскую для создания творческих проектов, оснащенную 

современным оборудованием; 
- студию монтажа с профессиональным оборудованием, где обучающиеся осваивают 

основы видеомонтажа и учатся создавать свои первые фильмы; 
- медиастудию, в которой обучающиеся учатся правильно и красиво говорить, держаться в 

кадре, учатся презентовать себя в медиапространстве.  
Практические занятия проходят в профессиональной студии звуко- и видеозаписи, 

оснащенной большой видеостеной, световым и звуковым оборудованием профессионального 
класса. 

Посредством АИС «Сетевой город. Образование» Краснодарского края реализуется 
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
проектирование и организация индивидуальной/групповой деятельности обучающихся, 
планирование учебной деятельности, фиксация ее динамики, промежуточных и итоговых 
результатов. 

На территории Краснодарского государственного института культуры располагается 
комбинат питания площадью 1232 кв.м., рассчитанный на 214 посадочных мест. В столовой 
выдерживаются все нормы для здорового питания обучающихся и сотрудников. Лестницы и 
пандусы оборудованы поручнями, имеется контрастная окраска дверей и лестниц. В 2021 году 
был проведен капитальный ремонт помещения, установлен вертикальный подъемник для 
маломобильных групп населения. 

В Музыкальном кадетском корпусе имеется лицензированный медицинский кабинет 
(лицензия на осуществление медицинской деятельности от 02.11.2015 № ФС-23-01-004647, 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения). Медицинский кабинет 
осуществляет медицинскую деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и медико-санитарной помощи  

В МКК используется 2 гардеробных помещения площадью – 14 м2, 2 санитарных узла 
общей площадью – 25,4 м2. 

Транспортное обслуживание обучающихся обеспечивается собственным автопарком 
института, в том числе автобусом НЕФАЗ 5299 на 44 посадочных места, который соответствует 
по назначению и конструкции техническим требованиям для осуществления организованной 
перевозки группы детей.  



408 
 

Материально-техническая база Краснодарского государственного института культуры 
выполняет уставные цели и задачи, обеспечивает реализацию программы ФГОС по основному 
общему образованию. 

 

№ п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

1 2 3 

1 Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы 
Интерактивная доска Newline – 1 шт.; 
Проектор Optoma – 1 шт.; 
Компьютер Aquarius – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
Парты ученические – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул ученический – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба книжная – 1 шт.; 
Шкаф книжный угловой – 1 шт.; 
Художественная литература (сборники) – 44 шт.; 
Учебная литература – 30 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

2 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 
Интерактивная доска Newline – 1 шт.; 
Проектор Optoma – 1 шт.; 
Компьютер Aquarius – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
Парты ученические – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул ученический – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба книжная – 1 шт.; 
Шкаф книжный угловой – 1 шт.; 
Художественная литература (сборники) – 44 шт.; 
Учебная литература – 30 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

3 Родной язык (русский) 

Кабинет русского языка и литературы 
Интерактивная доска Newline – 1 шт.; 
Проектор Optoma – 1 шт.; 
Компьютер Aquarius – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
Парты ученические – 8 шт.; 
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Стол учительский – 1 шт.; 
Стул ученический – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба книжная – 1 шт.; 
Шкаф книжный угловой – 1 шт.; 
Художественная литература (сборники) – 44 шт.; 
Учебная литература – 30 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

4 Родная литература 
(русская) 

Кабинет русского языка и литературы 
Интерактивная доска Newline – 1 шт.; 
Проектор Optoma – 1 шт.; 
Компьютер Aquarius – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
Парты ученические – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул ученический – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба книжная – 1 шт.; 
Шкаф книжный угловой – 1 шт.; 
Художественная литература (сборники) – 44 шт.; 
Учебная литература – 30 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

5 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет иностранного языка. 
Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 20 шт.; 
Стол учительские – 1 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Интерактивная доска Newline – 1 шт.; 
Проектор Optoma – 1 шт.; 
Компьютер Aquarius – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Питьевой фонтан – 1 шт.; 
Раковина с пьедесталом – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 3 шт.; 
Тумба 3-х секционная – 2 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

6 Второй иностранный 
язык (итальянский) 

Кабинет иностранного языка. 
Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 20 шт.; 
Стол учительские – 1 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Интерактивная доска Newline – 1 шт.; 
Проектор Optoma – 1 шт.; 
Компьютер Aquarius – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
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Рояль – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Питьевой фонтан – 1 шт.; 
Раковина с пьедесталом – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 3 шт.; 
Тумба 3-х секционная – 2 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

7 
История России. 
Всеобщая история 
 

Кабинет истории, географии и обществознания. 
Столы учебные – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стулья ученические – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 2 шт.; 
Персональный компьютер BENQ с ПО – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба с ящиками – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

8 Обществознание 

Кабинет истории, географии и обществознания. 
Столы учебные – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стулья ученические – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 2 шт.; 
Персональный компьютер BENQ с ПО – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба с ящиками – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

9 География 

Кабинет истории, географии и обществознания. 
Столы учебные – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стулья ученические – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 2 шт.; 
Персональный компьютер BENQ с ПО – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба с ящиками – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

10 Математика 

Кабинет математики. 
Столы ученические - 9 шт. 
Стулья ученические - 18 шт. 
Стол учительский - 1 шт. 
Стул учительский - 1 шт. 
Доска классная - 1 шт. 
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Шкафы книжные - 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Стенды тематические – 5 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования; 
Компьютер – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

11 Алгебра 

Кабинет математики. 
Столы ученические - 9 шт. 
Стулья ученические - 18 шт. 
Стол учительский - 1 шт. 
Стул учительский - 1 шт. 
Доска классная - 1 шт. 
Шкафы книжные - 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Сплит-система – 1 шт.; 
Стенды тематические – 5 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования; 
Компьютер – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

12 Геометрия 

Кабинет математики. 
Столы ученические - 9 шт. 
Стулья ученические - 18 шт. 
Стол учительский - 1 шт. 
Стул учительский - 1 шт. 
Доска классная - 1 шт. 
Шкафы книжные - 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Стенды тематические – 5 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования; 
Компьютер – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007 

13 Информатика 

Кабинет информатики. 
Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 10 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Доска классная магнитная – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Персональные компьютеры в сборе с ПО – 11 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования; 
Обеспечен доступ в интернет; 
Стенд информационный - 2 шт.; 
Шкаф книжный – 1 шт. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, Sibelius, SkyDNS.Школа 
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14 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 
 

Кабинет истории, географии и обществознания. 
Столы учебные – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стулья ученические – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 2 шт.; 
Персональный компьютер BENQ с ПО – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба с ящиками – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

15 Физика 

Кабинет физики. 
Учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики: 
Стол учителя – 1 шт.; 
Стол демонстрационный – 1 шт.; 
Стол – 1 шт.; 
Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 20 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Доска – 1 шт.; 
Шкаф комбинированный – 1 шт.; 
Робототехнический комплекс НАУРОБО «Возобновляемые источники 
энергии» - 1 шт.; 
Цифровая лаборатория по физике для учителя – 1 шт. 
SkyDNS.Школа 
 
Лаборантская кабинета физики. 
Шкаф со стеклянной витриной – 4 шт.; 
Стол письменный – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт. 
 

16 Химия 

Кабинет химии и биологии. 
Учебно-лабораторное оборудование для кабинета химии: 
Стол ученический регулируемый – 10 шт.; 
Стул ученический регулируемый – 20 шт.; 
Стол демонстрационный 2-х секционный – 1 шт.; 
Шкаф вытяжной лабораторный демонстрационный – 1 шт.; 
Стол учителя с ящиками для хранения – 1 шт.; 
Кресло учителя – 1 шт.; 
Шкаф для хранения учебных пособий со стеклом – 2 шт.; 
Весы электронные – 1 шт.; 
Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями – 1 шт.; 
Центрифуга демонстрационная – 1 шт.; 
Штатив демонстрационный химический – 2 шт.; 
Аппарат для проведения химических реакций АПХР – 1 шт.; 
Аппарат Киппа 250 мл. – 1 шт.; 
Эвдиометр – 1 шт.; 
Генератор (источник) высокого напряжения – 1 шт.; 
Горелка универсальная – 1 шт.; 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости хим. реакций от условий – 
1 шт.; 
Набор по электролизу (демонстрационный) – 1 шт.; 
Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт.; 
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Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) – 1 
шт.; 
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде. ПРВ – 1 шт.; 
Установка фильтрования под вакуумом – 1 шт.; 
Прибор для определения состава воздуха – 1 шт.; 
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 
показателей – 1 шт.; 
Барометр – анероид – 1 шт.; 
Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт.; 
Цифровая лаборатория по химии для ученика – 10 шт.; 
Коллекция натурально-интерактивная – «Стекло и изделия из стекла» - 1 
шт.; 
Коллекция натурально-интерактивная – «Сырье для топливной 
промышленности» - 1 шт.; 
Коллекция натурально-интерактивная – «Сырье для химической 
промышленности» - 1 шт.; 
Коллекция натурально-интерактивная – «Торф и продукты его 
переработки» - 1 шт.; 
Коллекция натурально-интерактивная – «Чугун и сталь» - 1 шт.; 
Коллекция натурально-интерактивная – «Шкала твердости» - 1 шт.; 
Наборы химических реактивов (Кислоты, гидроксиды, оксиды металлов, 
металлы, галогены, галогениды, огнеопасные вещества, сульфаты, 
сульфиды, сульфиты, карбонаты, фосфаты и др.) – 25 шт.; 
Комплект портретов великих химиков (8 портретов); 
Плакаты виниловые тематические с креплениями – 11 шт.; 
Интерактивные (электронные) учебные пособия по химии по 9 темам; 
 
Лаборантская кабинета химии: 
Стол учителя – 1 шт.; 
Кресло учителя – 1 шт.; 
Стол лабораторный моечный – 1 шт.; 
Сушильная панель для посуды – 1 шт.; 
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.; 
Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный – 1 шт.; 
Шкаф для хранения химических реактивов – 1 шт.; 
Шкаф для хранения посуды – 1 шт.; 
Стол лабораторный – 1 шт.; 
Стул лабораторный регулируемый – 1 шт.; 
Электрический аквадистиллятор – 1 шт.; 
Шкаф сушильный – 1 шт.; 
Перчатки виниловые – 100 пар. 
 

17 Биология 

Кабинет химии и биологии. 
Стол учителя – 1 шт.; 
Стол демонстрационный – 1 шт.; 
Стол – 1 шт.; 
Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 20 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Доска – 1 шт.; 
Шкаф комбинированный – 1 шт. 
SkyDNS.Школа 

18 Музыка 

Музыкально-теоретических дисциплин и музыкальной литературы. 
Столы ученические – 6 шт.; 
Стулья ученические – 12 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
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Стул учительский – 1 шт.; 
Фортепиано – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
Компьютер – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 3 шт. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

19 Изобразительное 
искусство 

Музыкально-теоретических дисциплин и музыкальной литературы. 
Столы ученические – 6 шт.; 
Стулья ученические – 12 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Фортепиано – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
Компьютер – 1 шт.; 
ПО для преподавания и обучения с использованием интерактивного 
оборудования – 1 шт.; 
обеспечен доступ в интернет; 
Доска классная – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 3 шт. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

20 Технология 

Кабинет информатики. 
Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 10 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Доска классная магнитная – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Персональные компьютеры в сборе с ПО – 11 шт.; 
ПО для преподавания спец.дисциплин: MidiSoft Studio 4; 
Midi Orcestrator; 
Обеспечен доступ в интернет; 
Стенд информационный - 2 шт.; 
Шкаф книжный – 1 шт. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

21 Физическая культура 

Спортивный зал. 
Гимнастические скамейки 8 шт.; 
Шведская стенка – 14 шт.; 
Канат для лазания – 1 шт.; 
Кольцо для баскетбола – 4 шт.; 
Волейбольная сетка – 1 шт.; 
Гимнастические маты – 4 шт.; 
Приспособление для развития силы мышц брюшного пресса – 1 шт. 
 

22 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 
Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 20 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная магнитная – 1 шт.; 
Персональный компьютер в сборе с ПО – 1 шт.; 



415 
 

Шкаф книжный – 1 шт.; 
Комоды для учебной литературы – 4 шт.; 
Шкаф-купе – 1 шт.; 
Вешалки для одежды – 2 шт.; 
Художественная литература (сборники) – 35 шт.; 
Электронный тир - 1шт; 
Учебно-наглядные пособия - 10 шт.; 
Медицинское имущество - 5 шт. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007 

23 Кубановедение 

Кабинет истории, географии и обществознания. 
Столы учебные – 8 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стулья ученические – 16 шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная – 1 шт.; 
Шкафы книжные – 2 шт.; 
Персональный компьютер BENQ с ПО – 1 шт.; 
Мультимедийный проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Обеспечен доступ в интернет; 
Стенды тематические – 3 шт.; 
Тумба с ящиками – 1 шт. 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, SkyDNS.Школа 

24 
Для организации 
внеучебной деятельности 
обучающихся 

Стадион. 
Ворота для футбола – 2 шт.; 
Ворота для мини футбола – 4 шт.; 
Яма для прыжков в длину – 1 шт. 
 

25 
Для организации 
внеучебной деятельности 
обучающихся 

Площадка воркаут: 
Перекладина для подтягивания (мужская) 1 шт.; 
Перекладина для подтягивания (женская) 2 шт.; 
Рукоход 1 шт.; 
Скамейка для пресса 2 шт. 
 

26 
Для организации 
внеучебной деятельности 
обучающихся 

Теннисный корт:  
Волейбольная сетка – 1 шт.; 
Площадка для стайкбола – 1шт.; 
Передвижная баскетбольная сетка – 1 шт. 
 

27 

Для всех учебных 
предметов, курсов, иных 
видов учебной и 
внеучебной деятельности, 
предусмотренных 
образовательной 
программой; 
 
Для самостоятельной 
работы обучающихся. 

Библиотека  
Количество абонементов-3: абонемент учебной литературы, абонемент 
научной и художественной литературы, абонемент нотной и музыкальной 
литературы; 
Количество читальных залов-2: электронный читальный зал, читальный зал 
для научной работы; 
Книгохранилище; 
Количество мест в читальных залах – 63; 
Множительная техника – 5 шт.; 
Компьютерная техника – 32 шт.; 
Библиотечный фонд (всего) 272915 ед.хр.; 
Из них: 
Фонд научных изданий – 95624; 
Фонд учебных изданий – 146820; 
Фонд художественной литературы – 15798; 
Фонд учебно-методической литературы – 14673; 
Электронных ресурсов – 130366, из них удаленных 130132; 
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Общая книговыдача – 71650; 
Программное обеспечение библиотеки: MARK-SQL-1.23 
Каталоги библиотеки: генеральный, топографический, читательские, 
алфавитный-5, систематический-3, диссертаций; редкого фонда; 
видеоматериалов; 
Электронный каталог: 206897 зап.;  
обеспечен доступ в интернет. 
 

28 

Для всех учебных 
предметов, курсов, иных 
видов учебной и 
внеучебной деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом; 
 
Для самостоятельной 
работы обучающихся. 

Площадка для мини-футбола 
Ворота для мини футбола – 2 шт. 

29 
Для организации 
внеучебной деятельности, 
предусмотренной  
 

Концертный зал на 413 посадочных мест. 
Световое и звуковое оборудование; 
Цифровой экран; 
Стриминговое оборудование. 
 

 
3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в Институте ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда Института; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
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 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие участников 

образовательного процесса; 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  
 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке;  
 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса;  
 переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания, использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 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 деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 



418 
 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 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 технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, 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, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудио-, видеоматериалов, 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, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска печатных изданий, работы телестудии. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 


