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2.2. Обязательный минимум содержания рабочих программ по предметам 

учебного плана 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе ООП ООО МБОУ «СШ №17» приводится основное содержа-

ние учебного материала по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образова-

ния, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необ-

ходимых 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: определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учеб-

ный материал, определять последовательность его изучения, расширение объема со-

держания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

деленные возможности для формирования универсальных учебных действий и полу-

чения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами (в МБОУ «СШ №17» создана адаптированная основная образова-

тельная программа для обучающихся с ОВЗ). 

Курсивом в примерных программах учебных предметов Учебного плана МБОУ 

«СШ №17» выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся  «получат возможность научиться». 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закла-

дываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появля-

ются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипоте-

зами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно стро-

ить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. 

У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 
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внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализиру-

ется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. про-

исходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования являет-

ся не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизве-

сти), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуника-

тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к орга-

низации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-

собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средства-

ми каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изуче-

нии разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа-

ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художе-

ственно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определи-

ло необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект рабочих программ даёт ос-

нование для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов опи-

сывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позво-

ляющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
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Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего об-

разования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на ступени основного общего образования, которое в полном объёме отражено в соот-

ветствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмот-

ренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Основной 

образовательной программе. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацеле-

но на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование комму-

никативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компе-

тенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и ис-

пользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых яв-

лений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения наци-

ональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определя-

ют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определя-

ют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
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социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение со-

держания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изуче-

ния в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнацио-

нального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубле-

ние и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование воз-

можностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального со-

вершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граж-

данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной сре-

ды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющи-

ми основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" 14F

1 - языка как знако-

                                                           
1
 Абзац добавлен в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-
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вой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернатив-

ных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокрови-

щам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к националь-

ным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных воз-

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность 

0BКласс 1BСодержание раздела 

2B5 3BЯзык и человек. Речевое общение. Общение устное и письменное. Стили речи. 

4B6 
5BРусский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Речь и 

речевое общение. Ситуация общения. 

6B7 7BРусский язык как развивающееся явление. 

8B8 

9BРусский язык в современном мире. Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть. Прямая речь. Косвенная речь. Монолог и диалог. Виды диалога. Цитата. 

10BР.Р. Сжатое изложение по фрагменту из книги К.Г. Паустовского (упр.418). 

11B9 
12BМеждународное значение русского языка. 

13BР.Р. Выборочное изложение «В.И. Даль» (упр.6)  

Раздел 2. Повторение изученного ранее 

Класс Содержание раздела 

5 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 

проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова. Буквы и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написа-

                                                                                                                                                                                                                 
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937)   
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ние предлогов с другими словами. Что мы знаем о тексте. Части речи. Глагол. -

Тся и-ться в глаголах. Тема текста. Личные окончания глаголов. Имя суще-

ствительное. Имя прилагательное. Местоимение. Основная мысль текста.  

Контрольный диктант. Повторение изученного в 1- 4 кл. 

Р.Р. Изложение «Хитрый заяц» (упр.70) 

Р.Р. Сочинение «Летние радости» (упр.118) 

Контрольный диктант по теме «Морфология. Повторение изученного». 

6 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор. Прямая речь. Диалог. 

Контрольный диктант. Повторение изученного в 5 кл. 

Р.Р. Сочинение на тему «Интересная встреча» (упр.38) 

7 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Контрольный диктант. Повторение изученного в 6 кл. 

Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология» 

Р.Р. Сочинение по картине И.Бродского «Летний сад осенью» 

8 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении.  Буквы Н, НН в суф-

фиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с разными частями речи. 

Контрольный диктант. Повторение изученного в 7 кл. 

Р.Р. Изложение с грамматическим заданием (упр.27) 

9 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложе-

ние и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Контрольный диктант. Повторение изученного в 5 - 8 кл. 

Р.Р. Сочинение «Осень в нашей местности» (упр.40) 

Р.Р. Изложение с продолжением. 

Раздел 3. Текст и стили речи 

Класс Содержание раздела 

5 

Стили речи. Что мы знаем о тексте. Тема текста, микротема. Абзац. Основная 

мысль текста. Повествование. Рассуждение. Доказательства в рассуждении. 

Описание. Рассказ.  

Р.Р. Обучающее изложение по Г.Скребицкому (упр.70) 

6 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Средства связи предложений и ча-

стей текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально – деловой стиль речи. Описание помещения. Описание природы. 

Рассказ на основе услышанного. 
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Р.Р. Составление продолжения текста по данному началу (упр.79) 

7 

Текст. Стили литературного языка. Описание внешности человека. Описание 

действий. Диалог. Виды диалогов. Полилог. Публицистический стиль. Учебно-

научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

8 

Текст как единица синтаксиса. Рассуждение. Диалог. Рассказ. Цитата. Описа-

ние памятника культуры. Характеристика человека. 

Р.Р. Сжатое изложение по тексту К. Паустовского (упр. 52) 

9 
Стили речи. Публичная речь. 

Р.Р. Изложение по рассказу М.Горького «Старуха Изергиль» (упр.219) 

Раздел 4. Лексика. Фразеология. Культура речи 

Класс Содержание раздела 

5 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово и его лексическое значение. Од-

нозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Пере-

носное значение слов как основа тропов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Лексика» 

Р.Р. Контрольное сочинение по картине И.Грабаря «Февральская лазурь» 

(упр.368) 

Р.Р. Контрольное изложение (К.Паустовский «Первый снег») 

6 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Терми-

ны.Профессионализмы. Диалектизмы и жаргонизмы. Исконно русские и заим-

ствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Тематиче-

ские группы слов. Словари. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  

Р.Р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – описание кар-

тины (А. П. Герасимов «После дождя») 

Р.Р. Сжатое изложение «Собиратель русских слов» (упр.119) 

Контрольный диктант по теме «Лексика» 

Тест «Лексика. Фразеология» 

7 Лексика и фразеология. 

8 Лексикология (лексика) и фразеология. 

Раздел 5. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Класс Содержание раздела 

5 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные твёрдые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Элементы фонетиче-

ской транскрипции. Слог. Ударение. 

Р.Р. Изложение «Музыкальная шкатулка» (упр.283) 

Р.Р. Сочинение-описание игрушки (упр.302) 

Сочинение по картине 

Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфография» 

6 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпический словарь. 

7 Фонетика. Графика. 

9 Фонетика и графика. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

386 

Раздел 6. Морфемика и словообразование 

Класс Содержание раздела 

5 

Морфема — наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 

Окончание. Основа слова. Корень слова. Суффикс. Приставка. Чередование 

звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Право-

писание гласных и согласных в приставках. Правописание букв 3 и на конце 

приставок. Буквы а — о в корне -лаг- —лож. Буквы а — о в корне -рост- — -

рос-. Буквы ё — о после шипящих  в корне. Буквы и — ы после ц. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение «Какой школьный предмет мне больше всего 

нравится и почему?» (Упр. 402). 

Р.Р. Выборочное изложение текста с изменением лица (упр.420). 

Р.Р. Сочинение  по картине П.Кончаловского «Сирень в корзине». 

Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

6 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в рус-

ском языке. Словообразующие и формообразующие морфемы. Этимология 

слов. Буквы а и о в корне -кас- — -кос-. Буквы а и о в корне - гар- - -гор-. Бук-

вы а и о в корне -зар- — -зор. Буквы ы и и после приставок. Гласные в при-

ставках пре- и при. Соединительные о и е в сложных. Сложносокращённые 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Р.Р. Описание помещения 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Р.Р. Контрольное сочинение – описание изображённого на картине (Т. Н. Яб-

лонская. «Утро») 

Контрольная работа по теме «Словообразование. Орфография. Культура ре-

чи» 

7 Морфемика. Словообразование. 

9 Морфемика. Словообразование. 

Раздел 7. Морфология и орфография 

Класс Содержание раздела 

5 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Имя существительное 

как часть речи. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Род имён существи-

тельных. Имена существительные, которые имеют форму только множествен-

ного числа. Имена существительные, которые имеют форму только единствен-

ного числа. Три склонения имён существительных. Падеж имён существитель-

ных. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в един-

ственном числе. Множественное число имён существительных. Правописание 

о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Право-
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писание –тся и –ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е — и в корнях с чере-

дованием. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее вре-

мя. Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времён. 

Сочинение-рассуждение 

Сжатое изложение. 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Изложение с изменением лица 

Проверочная работа по теме «Морфология» 

Описание животного. Изложение (А.Куприн. «Ю-ю») 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Сочинение «Мое любимое животное» 

Сжатое изложение с изменением формы лица (А.Савчук. «Шоколадный 

торт») 

Сочинение-рассказ по рисунку (О.Попович. «Не взяли на рыбалку») 

Контрольное тестирование по теме «Глагол» 

6 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существитель-

ные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена суще-

ствительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными.  Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (- 

щик). Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах. 

Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имён прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Отно-

сительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологиче-

ский разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — - ск. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический раз-

бор имени числительного. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые место-

имения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указа-

тельные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие 

части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непе-

реходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное накло-

нение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные гла-
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голы. Морфологический разбор глагола.  Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

Р.Р. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 

Контрольный тест «Имя существительное». 

Контрольный диктант «Имя существительное». 

Р.Р. Контрольное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по от-

рывку из повести А. С. Пушкина «Дубровский») 

Р.Р. Сочинение-описание природы по картине (Н. П. Крымов. «Зимний вечер»).  

Контрольный тест «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант «Имя прилагательное». 

Р.Р. Составление юмористического рассказа по рисунку (устно?) 

Контрольный тест «Имя числительное» 

Контрольный диктант «Имя числительное» 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я однажды 

помогал маме» 

Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 

Р.Р. Контрольное сочинение по картине (Е. В. Сыромятникова. «Первые зри-

тели») 

Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на тему  «Стёпа колет дро-

ва» с включением части готового текста. 

Р.Р. Контрольное изложение. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. 

Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 

Контрольный диктант «Глагол». 

7 

Причастие как часть речи. Склонение причастий. Правописание гласных в па-

дежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего вре-

мени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоя-

щего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед 

одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, обра-

зованных от глаголов. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных прича-

стий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов. Одна 

и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких прилагательных. Морфологический разбор причастий. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипя-

щих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Понятие о деепричастии и деепричастном обороте. Правописание не с деепри-

частиями. Деепричастие. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное 

написание не с деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенно-

го вида. Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наре-
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чий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наре-

чий. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Буквы о и а на конце наречий с приставками из-, до-, с-. Дефис 

между частями слова в наречиях. Мягкий знак после шипящих на конце наре-

чий. 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории со-

стояния. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.  Морфологический 

разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Союз. Союз как часть речи.  Простые и составные союзы. Союзы сочинитель-

ные и подчинительные. Запятая перед союзами в сложном предложении. Со-

чинительные союзы. Сочинительные союзы. Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато.  

Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологиче-

ский разбор частиц. Отрицательные частицы не и ни. Приставка не- и частица 

не с различными частями речи. Различение частицы ни, союза ни – ни, при-

ставки ни- 

Междометие. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки пре-

пинания при междометиях. Звукоподражательные слова. 

РР.  Описание внешности человека. Сочинение по картине В. Хабарова 

«Портрет Милы» (Упр. 93) 

Тестирование по теме «Причастие» 

РР. Выборочное изложение «Отец и сын» (по тексту из рассказа М Шолохова 

«Судьба человека». Упр. 151) 

РР. Контрольное сочинение «Вы с ним знакомы» (Упр.167) 

Контрольный диктант по теме «Причастие» 

Контрольное тестирование по теме «Деепричастие» 

Контрольный диктант (полугодовой) «Повторение и обобщение изученного» 

Сочинение по картине И.Попова «Первый снег» 

РР. Сочинение о труде (по упр.240) 

Контрольное изложение по тексту А. Мусатова «Коси, коса» 

Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Сжатое изложение (упр. 322 «Обыкновенная земля» Паустовский) 

Контрольное сочинение по картине А.В.Сайкиной «Детская спортивная шко-

ла» 

Тестирование по теме «Предлог» 

Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и советчик» (упр. 384) 

Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз» 

РР. Контрольное сочинение. Рассказ по данному сюжету Упр.446 
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Контрольное изложение по тексту В. Пескова «Родина» (упр. 467) 

Раздел 8. Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Класс Содержание раздела 

5 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложе-

ние. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окрас-

ке.Восклицательные предложения. Члены предложения. Главные члены пред-

ложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Не-

распространенные и распространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. Обстоятельство. Предложения с однородными чле-

нами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Предложе-

ния с обращениями. Письмо. Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные предло-

жения . Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Диалог. 

Сжатое изложение (В.Катаев). 

Сочинение на тему по выбору. 

Сочинение по картине (Ф.Решетников. «Мальчишки») 

Контрольный диктант. 

Сжатое изложение (по Е.Мурашовой) 

Диктант с грамматическим заданием. 

8 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Предложе-

ние как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксиче-

ский разбор словосочетаний.  

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Структурные типы простых предложений: двусо-

ставные и односоставные предложения, полные и неполные, осложнённой и 

неосложнённой структуры. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложе-

ния.  Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нём. Об-

стоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-

личные предложения. Безличные предложения. Неполные предложения. Син-

таксический разбор односоставного предложения.  

Простое осложненное предложение.  

Однородные члены предложения.  Понятие об однородных членах. Однород-

ные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при од-

нородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор пред-
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ложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с од-

нородными членами.  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. Обособлен-

ные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обсто-

ятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточня-

ющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Син-

таксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с обособленными членами.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложениями. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выдели-

тельные знаки препинания при обращении. Употребление обращений 

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных 

слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препина-

ния при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосо-

четаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами пред-

ложения. 

Р.Р. Сочинение. Описание памятника культуры.  

Р.Р. Сочинение. Характеристика человека.  

Р.р. Инструкция. 

Р.р. Сочинение - рассуждение на дискуссионную тему (упр.302). 

Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение. 

РР. Сжатое изложение (упр. 52, по тексту К. Паустовского). 

РР. Сочинение «Дом, который украшает нашу улицу» (упр. 72). 

РР. Контрольное сочинение о памятнике  культуры (на основе упражнения № 

101, № 102). 

Контрольный диктант «Простое предложение». 

РР. Сжатое изложение «Пётр 1» (упр. 138, по А. Толстому). 

РР. Характеристика человека. Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы 

ополчения»  (Упр. 166). 

Контрольный диктант «Односоставные предложения». 

РР. Контрольное сочинение – рассуждение  «Слово делом крепи» (по упр. 

«207). 

РР. Контрольное изложение. Сравнительная характеристика (упр. 242, по 

тексту О. Будановой). 

Контрольный диктант «Однородные члены предложения». 

Контрольный диктант «Обособленные члены предложения». 

РР. Рассказ. Контрольное сочинение.  Рассказ по данному началу (упр. 419). 

РР. Контрольное изложение (упр. 242, по тексту В. Пескова). 

9 

Сложное предложение. Культура речи. Понятие о сложном предложении. 

Сложные союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделитель-

ные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 
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сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения. Понятие о сложносочинённом предложе-

нии. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Сложносо-

чинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения 

Сложноподчиненные предложения. Понятие о сложноподчинённом предложе-

нии. Роль указательных  слов в сложноподчинённом предложении. Сложно-

подчинённые предложения с придаточными определительными. Сложнопод-

чинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинён-

ные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинён-

ные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, след-

ствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. Сложноподчинённые предложения с  не-

сколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчи-

нённого предложения.  

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложе-

нии. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессо-

юзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значе-

нием причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением противопо-

ставления, времени, условия и следствия. Тире  в бессоюзных сложных пред-

ложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения.  

Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной 

(сочинительной  и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложе-

ниях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного  предложения с различ-

ными видами связи.  

Р.Р. Сочинение по картине. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Р.Р. Подробное изложение. 

Р.Р. Сочинение – рассказ или отзыв (на выбор). 

РР. Сжатое изложение  (по тексту И.Шкляревского «Новые открытия» 

Контрольный диктант «Сложносочиненные предложения» 

РР. Сочинение по картине И. Тихой «Аисты» 

РР. Контрольное изложение  (по упр. 106) 

Контрольное тестирование в формате ОГЭ 

РР. Сочинение – рассуждение (по упр. 134) 

РР. Сжатое изложение (по упр.177) 
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Контрольный диктант «Сложноподчиненное предложение» 

РР. Контрольное сочинение в формате ОГЭ 

Контрольный диктант «Бессоюзное сложное предложение» 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного ранее 

Класс Содержание раздела 

5 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограм-

мы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом 

и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем. 

6 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

Р.Р. Сочинение на заданную тему. 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем. 

7 

Русский язык. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология.  

Свободный диктант. 

Р.Р. Сочинение на заданную тему (на выбор). 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант с грамматическим за-

данием. 

8 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура ре-

чи. Синтаксис и орфография. 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант с грамматическим за-

данием. 

9 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Сло-

вообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Р.Р. Сжатое изложение. 

Р.Р. Отзыв – рецензия на фильм. 

Р.Р. Сочинение на свободную тему. 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант с грамматическим за-

данием (тест). 
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2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобще-

ние к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способству-

ет формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся воз-

можность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру много-

образных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют форми-

рованию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать род-

ную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего обра-

зования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение худо-

жественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литератур-

ных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и пись-

менной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инстру-

ментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность 

в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанро-

во-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит 

в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
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самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про се-

бя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопостави-

тельного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последова-

тельно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспри-

ятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообраз-

ным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способ-

ности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, ана-

литического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культур-

ных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литера-

туры культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое до-

суговое чтение.  
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В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, после-

довательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.

  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, за-

ложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорско-

го, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, 

В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, вхо-

дящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность 

наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их 

творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений воз-

растным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в рас-

пределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из об-

щих блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвари-

антных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и 

единство обязательного содержания программы во всех образовательных учреждени-

ях, возможности компоновки – необходимую вариативность.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авто-

ров, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освое-

нию в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: 
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А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произве-

дения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязатель-

но в школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изу-

чаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем програм-

мы. Перечень произведений названных в списке В авторов является ориентировочным 

(он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методи-

ческих подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабо-

чих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы 

включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в 

разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено дан-

ное литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количе-

ство произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, 

А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В про-

граммах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литератур-

ного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми 

блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопре-

деленного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и 

пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку пред-

ставляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие 

проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в ло-

гике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет форми-

рования общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающий-

ся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изу-

чал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же сту-
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пень владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать ли-

тературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотива-

цию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 

части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учи-

телей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой ат-

тестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Ха-

рактер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 

представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведе-

ния, соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а 

также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения 

литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составите-

лями рабочих программ. 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 

каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству та-

ких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом 

случае  внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, преду-

сматривающая наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и 

углубление представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, 

где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в 

списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Тол-

стым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические 

блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  
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Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основ-

ной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 

фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, разви-

тие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, инте-

рьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, ок-

сюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  
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Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.) (8-9 кл.)15F

2
 

 

 

Древнерусская литература –  1-2 

произведения на выбор, например: 

«Поучение» Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении Рязани Ба-

тыем», «Житие Сергия Радонеж-

ского», «Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» и 

др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. (10 произведе-

ний разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 – 1782)  

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение 

по выбору, например: «Стихи, со-

чиненные на дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае велико-

го северного сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петров-

 

                                                           
2
 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят реко-

мендательный характер.  
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А В С 

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

ны 1747 года» и др. 

(8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворе-

ния по выбору, например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время осады Оча-

кова» (1788), «Снигирь» 1800, «Во-

допад» (1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например:  «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соло-

вей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814), «Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.), 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) (9 

кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: «Не-

выразимое» (1819), «Море» (1822) и 

др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (1823 —1831) 

(9 кл.), «Дубровский» (1832 — 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» (1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») (1818), «Песнь о ве-

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, представ-

ляющих разные периоды творче-

ства – по выбору, входят в про-

грамму каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском Селе» 

Поэзия пушкинской эпохи, например:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский(2-3 сти-

хотворения по выбору, 5-9 кл.) 
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А В С 

щем Олеге» (1822), «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее утро» (1829), «Я па-

мятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

(1814), «Вольность» (1817), «Дерев-

ня» (181), «Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы сея-

тель пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В надеж-

де славы и добра…») (1826), «Ари-

он» (1827), «Цветок» (1828), «Не 

пой, красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

(1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по 

выбору, например: «Моцарт и Са-
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А В С 

льери», «Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Вы-

стрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) (Вступле-

ние) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

(1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» (1832), «Смерть По-

эта» (1837), «Бородино» (1837), «Узник» (1837), 

«Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Выхожу один я 

на дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 стихотво-

рений по выбору, входят в про-

грамму каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три 

пальмы» (1838), «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), «Молит-

ва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...») (1840), «Когда волнует-

ся желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гете («Горные вершины…») (1840), 

«Нет, не тебя так пылко я люб-

Литературные сказки XIX-ХХ века, 

например: 

А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, 

С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ре-

мизов, Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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А В С 

лю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, пест-

рою толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

5 класс (Бородино) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: «Песня 

про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Ка-

лашникова» (1837), «Мцыри» (1839) 

и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В. Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных 

циклов, на выбор, входят в про-

грамму каждого класса, например: 

«Ночь перед Рождеством» (1830 – 

1831), «Повесть о том, как поссо-

рился Иван Иванович с Иваном Ни-

кифоровичем» (1834), «Невский про-

спект» (1833 – 1834), «Тарас Буль-

ба» (1835), «Старосветские поме-

щики» (1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Мол-

чи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не понять…» (1866).  

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные се-

Поэзия 2-й половины XIX в., напри-

мер: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 
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(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские дети» (1861), 

«Вчерашний день, часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

ленья…» (1855), «Есть в осени пер-

воначальной…» (1857), «Певучесть 

есть в морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Я пришел к те-

бе с приветом…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» (1857),  «Си-

яла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это утро, ра-

дость эта…» (1881), «Учись у них 

–  у дуба, у березы…» (1883), «Я те-

бе ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

5 класс «Чудная картина» 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбо-

ру,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного подъез-

да» (1858), «Зеленый Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.) 

5 класс «Крестьянские дети» 

кл.) 

 

 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: 
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«Певцы» (1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), «Ася» 

(1857), «Первая любовь» (1860) и 

др.; 1 стихотворение в прозе на вы-

бор,  например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из рас-

сказов о трех праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный худож-

ник» (1883), «Человек на часах» 

(1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), «Мед-

ведь на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: 
«Детство» (1852), «Отрочество» 
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(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), «Кавказ-

ский пленник» (1872), «После бала» 

(1903) и др.  

(5-8 кл.) 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: 

«Толстый и тонкий» (1883), «Хаме-

леон» (1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать хочется» 

(1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка пе-

ла в церковном хоре…» (1905), «Ты 

помнишь? В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), «Перед весной 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  

например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., 

например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 
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бывают дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, написан-

ным так рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похожий» (1913), «Генералам 

двенадцатого года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о Москве» 

(1916), «Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др. 

(6-8 кл.) 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. 

Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 
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(6-9 кл.) 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с Владими-

ром Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 

– 1918), «Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В 

прекрасном и яростном мире (Ма-

шинист Мальцев)» (1937), «Рассказ 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной 

войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, 

В.О. Богомолов, Б.Л. Васильев,  В.В. 

Быков, В.П. Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по выбо-

ру, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о человеке и 

природе, их взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 

кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 
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о мертвом старике» (1942), «Ники-

та» (1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др. 

(6-8 кл.) 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда окон-

чилась война…» (1948), «О сущем» 

(1957 – 1958), «Вся суть в одном-

единственном завете…» (1958),  «Я 

знаю, никакой моей вины…» (1966) и 

др.; «Василий Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – главы по вы-

бору. 

(7-8 кл.) 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – «Лист-

венница», «Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», «Гроза в го-

рах», «Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

Поэзия 2-й половины ХХ в., напри-

мер: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, Д.С. Са-

мойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, Ю.П. 

Мориц, И.А. Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и кон-

курсов («Книгуру», премия им. Вла-

дислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга из-

дательства «РОСМЭН» и др., 

например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. Седов, С. 

Востоков , Э. Веркин, М. Аром-
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В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

штам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, 

М. Петросян, А. Жвалевский и Е. 

Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 
Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (гла-

вы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, легенды, бал-

лады, саги, песни 

(2-3 произведения по выбору, 5-7 

кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть хо-

чу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на звез-
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ды не похожи…» (пер. С. Марша-

ка).(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) 

( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливе-

ра» (фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 
Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, 

или Обманщик» (1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), «Гад-

кий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. Ско-

рей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание Наполео-

на» (1815) (пер. В. Луговского), Ро-

манс  («Какая  радость  заменит 

Зарубежная сказочная и фантасти-

ческая проза, например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, 

бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 

кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. 

Уайльд, А.К. Дойл, Джером К. Дже-

ром, У. Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 

кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX– ХХ 

века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Дик-

кенс, М. Рид, Ж. Верн, Г .Уэллс, 

Э.М. Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и подрост-
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А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

былое светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по вы-

бору, например: «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

ках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о животных и вза-

имоотношениях человека и природы, 

например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 

кл.) 

Современнеая зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди-

Камилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 



2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает при-

менение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие  иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального об-

разования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     дости-

жение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями ино-

странного языка, так и с представителями других стран, которые используют ино-

странный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и раз-

вития 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. 

2.2.2.3.1. Английский язык 

Предметное содержание речи 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Ре-

шение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7.  Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и историче-

ские особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
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Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного со-

держания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинирован-

ный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каж-

дого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (ха-

рактеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вер-

бальные 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 раз-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникатив-

ной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

ния, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам 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 тек-

сте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае-

мой 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 по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 
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нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произве-

дения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам 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. Объ-

ем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации 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 фор-

мул 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, вы-

ражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 

100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложе-

ние результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков пре-

пинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

417 

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 коммуни-

кации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложе-

ний на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распростра-

ненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 еди-

ниц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетае-

мость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро-

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предло-

жения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побу-

дительное, 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, ука-

зательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); ко-

личественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных ви-

до-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 изучае-

мого 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; 
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 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.), распростра-

ненных 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 извест-

ных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литера-

туры 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 об-

щения.  

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 по-

ставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых 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 мате-

риалами, 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 ин-
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терпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргумен-

тацией, 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 лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.3.2. Немецкий язык 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, про-

фессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по до-

му. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение 

врача, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения 

друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чте-

ние, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные 

на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная фор-

ма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: 

типы школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль немецкого и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Досто-

примечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Бу-

дущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природ-
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ные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 

Федеративной Республике Германии, Австрии. Швейцарии   и России.  Достопримеча-

тельности Берлина и Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые 

писатели и книги / сказки).  

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 9 классе школьники смогут: 

— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом немецговорящих стран (Феде-

ративной Республики Германии,  Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна) и родной стра-

ны: географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные еди-

ницы; некоторые праздники ( Рождество, Новый год, Пасха, Троица,…), особенности 

школьного образования; 

 -познакомиться с культурным наследием немецговорящих стран и России: все-

мирно известными достопримечательностями Берлина, Лейпцига, Нюрнберга, Дрезде-

на, Веймара, Вены, Берна; с фактами из жизни и с биографиями известных людей в 

области литературы, живописи, кино ( Гёте, Гейне, Шиллера и др.); с фактами из жиз-

ни знаменитых ученых, изобретателей, политиков ( В. К. Рентгена, К. Бенца и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о 

ее национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями 

и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных за-

даний учебника; 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 
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— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расши-

ренное оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, немецко-русским сло-

варем, лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой сту-

пени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблю-

дать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы) и восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет 

1200 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также но-

вые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами 

для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имён существительных: -ist, -ung, -keit, -heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 

суффиксами имён прилагательных: -ig, -lich, -los, -sam, -bar; 

• префиксами существительных и прилагательных: un-,  mis-;  префиксами су-

ществительных и глаголов: -vor, -mit; 

•  отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

б) конверсией( переходом одной части речи в другую): 

•  существительные от  прилагательных: das Grun, die Kalte, 

• существительные от глаголов:das Lernen, das Lesen; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: das Hochhaus; 

•  существительное+ существительное: die Haustur. 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—артикли: определенный, неопределённый и нулевой; 

—склонение нарицательных существительных; 

—склонение прилагательных и наречий; 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

422 

—степени сравнения прилагательных; 

—слабые и сильные глаголы; 

—временные формы глаголов: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Fu-

turum в Aktiv и Passiv; 

—глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

—возвратные глаголы; 

— местоимения: личные, притяжательные,неопределённые. 

 

2.2.2.3.3. Французский язык 

Содержание речи 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

Переписка. Молодежная мода. Карманные деньги. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

и их проведение в различное время года. Международные школьные обмены. Пробле-

ма выбора профессии и роль ин. языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положе-

ние, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Ср-ва массовой информа-

ции. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей средыГлобальные проблемы 

современности. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых уме-

ний, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые уме-

ния как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения за-
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прашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объ-

ем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются уме-

ния: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться / не согласиться, 

принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах преду-

сматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуника-

тивные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные 

и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным понимани-

ем текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
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Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 

5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Форми-

руются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования дву-

язычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объ-

емом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, ад-

рес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем лично-
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го письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и про-

зы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гим-

ном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. 

в странах изучаемого языка; 

 словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на французском языке; 

правильно оформлять адрес на французском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

5-7 КЛАССЫ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического ма-

териала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков француз-

ского языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. 

Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации обще-
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ния. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 

400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных 

способов словообразовании: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -

eur (ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, 

tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie 

(parfumerie) ; 

наречие с суффиксом –ment ; 

прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) 

; -ant (intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

2) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существи-

тельное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное 

(cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-

temps), предлог +  существительное (sous-sol). 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспростра-

ненных и распространенных простых предложений; безличных предложения (il est 

intéresant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочинен-

ных предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений с подчини-

тельными союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных предложений. 

Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопро-

сительное наречие comment. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных 

форм изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé 

proche, imparfait. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогатель-

ными глаголами avoir или être. Владение особенностями спряжения наиболее распро-

страненных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, 

prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. 

Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени изъ-

явительного наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в речи повелительного 

наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif). 

Временная форма условного наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в неза-

висимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) 
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и в сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия. 

Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего време-

ни (participe présent и participe passé), глаголами в действительном и страдательном за-

логе (активная и пассивная форма). 

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

множественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода 

и множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с 

определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени 

сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, 

bien - mieux). Наречия на -ment. 

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с пря-

мым дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоиме-

ний в функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных 

местоимений, местоимений и наречий en и y, неопределенных местоимений on, tout, 

même, personne, количественных числительных (свыше 1000), порядковых числитель-

ных (свыше 10). 

8-9 классы 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), до-

стопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающи-

еся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характе-

ра, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а так-

же их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
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 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться при-

нять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяс-

нить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра-

дость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают раз-

личные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуни-

кативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоцио-

нальные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному. 
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Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает по-

нимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для пони-

мания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пони-

манием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемо-

го языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий 

в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентич-

ных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации пред-

полагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из га-

зеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, ад-

рес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес). 

Успешное овладение французским языком на допороговом уровне (соответ-

ствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенса-

торных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учеб-

ные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскры-

вая разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-

рактера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенса-

торных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците язы-

ковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, пе-

рифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языко-

вую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать ин-
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формацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении французского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслужи-

вания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и куль-

турном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного обще-

ния. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического ма-

териала. 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков француз-

ского языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Со-

блюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритми-

ческих групп, в том числе применительно к новому языковому материалу. Дальней-

шее совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации обще-

ния. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) суффиксами: 
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существительных: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -

oire (couloir, mémoire) ; -age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparai-

son) ; - esse (jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise (friandise) ; 

прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil) 

; -able, -ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -

atif/-ative (imaginatif) ; 

2) префиксами: 

существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible); dé- 

(départ, décourager) ; dis- (disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir) ; mé-

(méfiant) ; a- (asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- (antiride). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / 

quelle (s), отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного оборота 

ne…que. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи сложно-

подчиненных предложений с придаточными дополнительными (союз que), определи-

тельными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распро-

страненные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce 

que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки рас-

познавания прямой и косвенной речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных 

форм изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а 

также деепричастия (gérondif). Формирование навыков согласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаго-

лов в повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (être, avoir, 

savoir). 

Знание признаков и навыки распознавания временной формы условного накло-

нения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом предложении для выраже-

ния долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном предложе-

нии с обстоятельственным придаточным условия (Si j’étais libre, j’irais au cinéma). Зна-

ние признаков и навыки распознавания временной формы сослагательного наклонения 

Subjonctif présent. Навыки образования Subjonctif présent регулярных и наиболее ча-

стотных нерегулярных глаголов. Его употребление в сложноподчиненном предложе-

нии с дополнительным придаточным (Il faut que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on 

aille au cinéma) 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых отно-

сительных местоимений qui, que, dont, où ; указательных и притяжательных местоиме-

ний (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes. 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 
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Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного обще-

го образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения ка-

чества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и пат-

риотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской 

Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у уча-

щегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в ми-

ре, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и миро-

вую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития рос-

сийского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образо-

вания, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 

школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонаци-

ональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматри-

вать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учеб-

ной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по оте-

чественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  
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 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процес-

сов становления и развития российской государственности, формирования государ-

ственной территории и единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историческо-

го процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидар-

ность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического об-

разования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является си-

стемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапред-

метных и предметных образовательных результатов посредством организации актив-

ной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как сово-

купности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и меж-

предметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окра-

шенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к меж-

культурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-
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научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Общество-

знание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобра-

зительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопас-

ности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей ис-

тории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представ-

ление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о ме-

сте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный ин-

терес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической кар-

той как источником информации о расселении человеческих общностей, расположе-

нии цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития соци-

окультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет опре-

деляющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, со-

циально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толе-

рантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письмен-

ных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой исто-

рии, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Исто-

рия». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его наро-

дов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентично-

сти в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, храните-

лей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ве-
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дущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования эле-

ментов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 

пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, по-

зитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость воен-

ными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является 

великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой при-

родой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поли-

конфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, со-

гласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформиро-

ваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успе-

хов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освеще-

ния которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 

полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что рус-

ский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 

их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в ми-

ре. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории наро-

дов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении эконо-

мических, социальных, политических и других связей между народами. Следует под-

черкнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государ-

ства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эконо-

мическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 

др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент 

на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 
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обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правово-

го сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активно-

сти, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 

партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, исто-

рию повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на перифе-

рии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдаю-

щиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь рос-

сийской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе ис-

торического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного 

изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые историче-

ские категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки исто-

риографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преиму-

щественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравни-

тельного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможно-

стями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом 

и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возмож-

ность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или не-

скольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требова-

ниями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в си-

стеме научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овла-

деть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана-

лизировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 
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История России 

Раздел 1 .ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Тема 1. Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъ-

емлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской ис-

тории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культу-

ры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую  эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Тема 3. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. 

э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в пред-

горном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого пере-

селения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организа-

ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский ка-

ганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский кага-

нат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Авар-

ский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Тема 4. Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпо-

ху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских госу-

дарств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерус-

ской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование тер-

ритории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свобод-
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ное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Влади-

мир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументаль-

ная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и 

образ жизни разных слоёв населения. 

Тема 5. Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 

Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутрипо-

литическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвеще-

ние. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, приклад-

ное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерус-

ского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Тема 6. Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздроб-

ленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздроблен-

ности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изме-

нения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децен-

трализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание 
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и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Тема 7. Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её вли-

яние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Нало-

ги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культу-

ру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части рус-

ских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Ку-

ликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господ-

ства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских зем-

лях. 

Тема 8. Формирование единого Русского государства. Политическая карта 

Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств 

за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Васи-

лий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Госу-

дарственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение междуна-

родных связей Московского государства. 
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Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и ре-

гиональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Раздел 2. РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Тема 1. Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модер-

низация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование еди-

ного Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказ-

ная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная ра-

да. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская ре-

форма. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозно-

го и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной си-

стемы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Много-

образие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 

дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Тема 2. Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской мест-

ности. Быт основных сословий. 

Тема 3. Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дис-

куссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бо-

риса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредель-

ных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополче-

ния. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. 

и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Ми-

хаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фё-
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дор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление само-

державия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Посте-

пенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всерос-

сийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европей-

ской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. От-

ношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Тема 4. Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архи-

тектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Пуб-

лицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, по-

вседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Раздел 3 . РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Тема 1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта 

мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Форми-

рование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый харак-

тер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы госу-

дарственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Ре-

организация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонасле-
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дии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старооб-

рядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленно-

сти. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная по-

дать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса со-

словий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казаче-

ство. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Повол-

жье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя по-

литика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные собы-

тия, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение Рос-

сии империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи 

на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специ-

альных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие тех-

ники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-

ской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение 

места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европей-

ских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаво-

ритизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725 — 1762 гг. Измене-

ние системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест 
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о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казаче-

ства, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725 — 1762 гг. Внешняя политика в 

1725 — 1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Нача-

ло присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II.  Россия в си-

стеме европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная ре-

волюция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формиро-

вании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Еме-

льяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Россий-

ской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика Рос-

сии. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Лево-

бережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с ази-

атскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революци-

онным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её между-

народного положения. Россия — великая европейская держава. 
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Тема 5. Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограниче-

ние дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отно-

шении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное простран-

ство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образо-

вания и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Мос-

ковского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благо-

родных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие есте-

ственных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. До-

стижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульпту-

ра. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настрое-

ния. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Раздел 4. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм.  Европа на 

рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политиче-

ский и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических ре-

форм. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и 

её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и 

их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней по-

литики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в 

состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзит-

ский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
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общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дво-

рянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Поль-

ская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в между-

народных делах. Россия — великая мировая держава. 

Тема 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император 

Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней поли-

тике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной револю-

ции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промыш-

ленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности соци-

альных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как централь-

ная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х 

гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная поли-

тика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Тема 3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Разви-

тие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, класси-

цизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение куль-

тур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 
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Тема 4. Преобразования Александра II: социальная и правовая модерниза-

ция. Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохо-

зяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические ре-

формы 1860 — 1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860 

— 1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850 — 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и ми-

ре. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Тема 5. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политиков период правления Алек-

сандра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальнево-

сточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Тема 6. «Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и 

основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского во-

проса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радика-

лизмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие кре-

стьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Рас-

пространение марксизма. 
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Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консерватив-

ного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Тема 7. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и про-

свещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обществен-

ные науки. Успехи фундаментальных естественных прикладных наук. Географы и пу-

тешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Рево-

люционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение дея-

тельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композито-

ров для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театре его значение в развитии культуры и об-

щественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры 

в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Ур-

банизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жиз-

нью быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов Рос-

сии в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального обще-

ства. 

Тема 8. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. 

Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического разви-

тия. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Заверше-

ние территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание про-

тиворечий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Осо-

бенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопро-

су политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль госу-

дарства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграр-
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ный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирова-

ния и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в им-

перском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кав-

казские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообра-

зие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубе-

же XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская програм-

ма» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 

в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское обще-

ство и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Тема 9. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические 

реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их зна-

чение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль Рос-

сии в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Тема 10. Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российско-

го общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и куль-

туры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское ис-

кусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. 

П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. По-

вседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.   

 

9 класс. (2017-2018 учебный год) 
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Россия в Новейшее время (начало XX — начало XXI в.в.) 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на 

рубеже XIX — XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. 

Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные 

события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к 

войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Тема 2. Россия в 1917—1921 гг.: годы «великих потрясений». Революцион-

ные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодер-

жавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лиде-

ры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление ге-

нерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 

1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государ-

ственности. В.И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: 

условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика совет-

ской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы воору-

жённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия 

в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелё-

ные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы боль-

шевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

Тема 3. СССР в 1920 – 1930-х гг. Образование СССР: предпосылки объедине-

ния республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная по-

литика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономиче-

ские и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Кол-

лективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные по-

следствия. 

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. 
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Культура и духовная жизнь в 1920 — 1930-е  гг. «Культурная революция»: зада-

чи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образова-

ния. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над ду-

ховной 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 дея-

тельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Даль-

невосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-

германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая дея-

тельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Тема 4. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Начало, этапы и круп-

нейшие сражения Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в го-

ды войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). 

Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеров-

ской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Евро-

пы. 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. Со-

ветские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 

И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 

Тема 5. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.: апогей и кризис со-

ветской системы. Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленно-

сти. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Го-

лод 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. 

Тема 6. Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабили-

тации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования совет-

ской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 
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Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуще-

ствования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со страна-

ми «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция 

в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и 

др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенден-

ции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-

х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

Тема 7. 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 нега-

тивных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номен-

клатуры. 

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. Пере-

ход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—

Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение пе-

риода разрядки. 

Тема 8. СССР в годы перестройки (1985 — 1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М.С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь лю-

дей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание ро-

ли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воз-

действие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вы-

вод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточ-

ной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового 

политического мышления. 
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Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противо-

речий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские 

события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и послед-

ствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление 

России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственно-

сти. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Тема 10. Российская Федерация в 2000—2014 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; пре-

зидентские 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 един-

ства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и феде-

ральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение инфор-

мационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубеж-

ной 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. 

Россия в 2008-2014 гг. Выборы в Государственную думу 2011 г. Президентские 

выборы 2012 г. Зимняя олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Содержание курса «Всеобщая история» 
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История. Введение. 

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и 

события. Причины и следствия. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. 

О чем говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и библиотеки. Музеи.) Деятель-

ность археологов, этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях горо-

дов, улиц. 

Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисле-

ние в истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление ис-

тории на периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Мое имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских 

странах. История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знаме-

на. Флаги. Национальные цвета. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Как работать с учебным материалом по истории. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней 

истории. Древний мир во всемирной истории. Исторические источники изучения 

Древнего мира. 

Тема 1. Первобытное общество 

Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнем. Орудия труда 

и занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». Изменения кли-

мата на Земле. От человеческого стада к родовой общине. Племя. 

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления 

и зарождение искусства. Быт первобытного человека. Первые земледельцы и скотово-

ды. Появление ремесла. Использование металлов. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. 

Тема 2. Древний Восток 

Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 

Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная 

жизнь египтян в древности. Река Нил в жизни древних египтян. Ирригационная систе-

ма. Образование номов. Возникновение единого государства в Египте. Религиозные 

верования древних египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ 

животных. Представление египтян о загробной жизни. Мумификация. Религия в по-

вседневной жизни египтян. Фараон — правитель страны. Почитание фараона как бога. 

Строительство пирамид. Пирамида Хеопса. 
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Жители Древнего Египта — подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жре-

цы. Воины, армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы — люди, потерявшие 

свободу. 

Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники. 

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные 

знания: математика, астрономия, медицина. Особенности изображения человека в 

скульптуре и росписях. Значение культурных достижений Древнего Египта для совре-

менного человечества. 

Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). 

Шумер. Города-государства. Древний Аккад. Держава Саргона. Хозяйственная жизнь. 

Религиозные верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма 

о Гильгамеше. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяй-

ство и быт вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Ме-

сопотамии. 

Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могуще-

ственную военную державу. Царь и его армия. Завоевательные походы. Отношение 

ассирийцев к покоренным народам. Управление державой. Ниневия — столица Асси-

рийской державы. Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-

государства на территории Финикии. Общественное устройство и управление страной. 

Морские путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиоз-

ных верований.  

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евре-

ев. Моисей и его заповеди. Ветхозаветные сказания. Древнееврейское царство. Знаме-

нитые правители: Саул, Давид, Соломон. 

Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Завоевательные по-

ходы. Кир Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. Сатрапии. Куль-

тура и религия. 

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов 

Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические произведения древних ин-

дийцев. 

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. 

Города и жилища. 

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объеди-

нение Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нравственные нормы поведения че-

ловека в отношениях с государством, семьей. Повседневная жизнь. Изобретения и от-

крытия древних китайцев. 

Тема 3. Древняя Греция 
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Введение. Античный период в истории Древнего мира. 

Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Значение моря и 

гор в жизни древних греков. Особенности хозяйственной деятельности. 

Крит и Микены — древнейшие государства. Археологические раскопки на Кри-

те. Держава царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. Микенское цар-

ство. Дорийское завоевание. 

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой рели-

гии явлений природы. Представления о загробном мире. Религиозные церемонии. 

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятни-

ки истории и литературы. 

Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремесел. Возник-

новение греческих полисов. Организация жизни в полисе. 

Великая греческая колонизация, ее причины и основные направления. Колонии 

и метрополии. Греки и скифы.  

Афины и Спарта — два пути развития греческой государственности. Законы 

Драконта. Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и их значение в жизни 

Афин. Рождение афинской демократии. Греческие тираны. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы 

Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин. 

Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск. 

Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на Элладу. Фемистокл. Сала-

минское сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия 

греко-персидских войн. 

Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. 

Идеалы и общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании 

древних греков. Афинский гражданин. Должностные лица. Афинские граждане, пере-

селенцы, рабы. Изменения в организации управления в Афинах. Строительство в го-

роде при Перикле. 

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древне-

греческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан. Памятни-

ки греческого искусства. 

Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. Демосфен в борьбе за 

свободу греческих полисов. Битва при Херонее и ее последствия. Греция под властью 

Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Алек-

сандра Македонского на престол. Первая военная победа. Завоевание Сирии, Фини-
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кии, Египта. Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра Ма-

кедонского и ее распад. Распространение греческой культуры на Восток. Эллинисти-

ческий мир. Вклад культуры эпохи эллинизма в мировую культуру (Александрия Еги-

петская, Фаросский маяк, Мусейон («храм муз»), знаменитые ученые: Евклид, Ари-

старх, Архимед). 

Тема 4. Древний Рим 

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда 

об основании Рима. Эпоха царей: 753—509гг. до н. э. Управление Римом в эпоху ца-

рей. Рим под властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Пат-

риции и плебеи, борьба между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 

таблиц. Завоевание Римом Италии. Рим и соседние народы. Нашествие галлов. Сам-

нитские войны. Война с Пирром. 

Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республи-

ки. Народное собрание и Сенат. Консулы. Должностные лица. Армия Древнего Рима. 

Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и военное искусство 

римлян. Триумфальные шествия. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Публий Сципион. Битва при Заме. Третья Пу-

ническая война. Разрушение Карфагена. 

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в 

Азии. Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Управление провинциями. Наместни-

ки и откупщики. 

Своеобразие римской религии, ее связь с греческой религией. Пантеон римских 

богов. Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские праздники. 

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о 

гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»: верность, долг, служение 

Отечеству. Упадок нравов. 

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. 

Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание 

Спартака. Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Уси-

ление роли полководцев и подвластных им армий в жизни Рима. Реформа армии. Гай 

Марий и Корнелий Сулла. Установление диктатуры Суллы. Гай Юлий Цезарь: путь к 

вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. Диктатура Цезаря. Гибель Це-

заря. Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. 

Второй триумвират. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской 

империи. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы. 

Римская империя (30 до н. э. — 476 н. э.). Наследники Октавиана Августа. 

Нерон: «актер на троне». «Золотой век» Римской империи. Императоры Траян, Марк 

Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи. 
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Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искус-

ство. Римские поэты и писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим 

эпохи империи. Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христи-

ане и гонения на них. Распространение христианства. Император Константин. 

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотно-

шения с Римом. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Падение За-

падной Римской империи. 

Раздел 2 . ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Происхождение и содержание термина «средние века». Хронологиче-

ские рамки и периодизация Средневековья. Источники по истории Средних веков. Ос-

новные этапы изучения средневековой истории. 

Тема 1. Средневековый мир в V—XI вв. 

Варварский мир и наследие античности. Европа в первые века нашей эры. 

Природно-климатические условия. Преимущества географического положения и при-

родных условий Западной Европы. Хозяйственная жизнь. Численность населения. 

Занятия, общественное устройство, верования древних германцев. Падение За-

падной Римской империи. Великое переселение народов. Варварские королевства. 

Образование Франкского королевства. Хлодвиг. Принятие франками христианства. 

Салическая правда. 

Западная Европа в VII—XI вв. Государство франков при Меровингах, его подъ-

ем и упадок. Усиление власти майордомов. Династия Каролингов. Карл Мартелл. Пи-

пин Короткий. Карл Великий. Войны Карла Великого. Образование Франкской импе-

рии и ее распад. Норманские и венгерские нашествия. Образование новых государств 

в Европе. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Образование Священ-

ной Римской империи. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. 

Христианская религия и ее распространение. Вселенские соборы. Формирование хри-

стианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. Формирование церковной организации. 

Иерархия духовенства. Папство. Образование Папского государства. Возникновение 

монашества. Разделение церкви на православную и католическую. 

Культура Западной Европы V—XI вв. Истоки средневековой культуры: насле-

дие античности и варварства; христианство. Церковь и культура. Каролингское Воз-

рождение. Оттоновское Возрождение. Средневековый героический эпос. Формирова-

ние средневековой картины мира. Представления о времени, пространстве, богатстве и 

собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к другу. 

Обычаи и традиции. 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население 

и хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. Императоры и церковь. Юс-

тиниан I: внутренняя и внешняя политика. «Золотой век» Византии. Соседи Византии: 
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Иран в правление династии Сасанидов. Ирано-византийские войны. Византия в VII—

XI вв. Константинополь — центр православия. Культура Византии. Образование. Ру-

кописные книги. Наука. Историческая мысль. Архитектура. Иконопись, мозаика, 

фреска. 

Славянские земли в VI—XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хо-

зяйственная жизнь, быт. Византия и славяне. Образование славянских государств. 

Первое Болгарское царство. Велико моравская держава. Чехия. Польша. Развитие сла-

вянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI—XI вв. Природно-климатические условия Аравийского полуостро-

ва. Арабские племена Аравийского полуострова: условия жизни, занятия, верования. 

Рождение ислама. Мухаммад. Хиджра. Победа ислама и объединение арабов. Коран. 

Сунна. Шариат. Завоевания арабов. Арабский халифат: возникновение, расцвет и рас-

пад. Сунниты и шииты. Культура исламских стран. Роль арабского языка. Развитие 

наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Быт и культура повсе-

дневной жизни. 

Тема 2. Средневековый мир в XII—XV вв. 

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Воен-

ная реформа Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Вассалитет. Феодальная иерархия. 

Формирование сословий феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьян-

ства. Феодальная зависимость. Сеньориальная система. 

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (ар-

хитектура, жизнь, быт). Рыцарское вооружение. Гербы, девизы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Куртуазность. Кодекс рыцарской чести. 

Крестьяне и ремесленники. Средневековая деревня. Жизнь и быт крестьян. 

Крестьянская община, ее функции и значение. Труд крестьянина. Крестьянские по-

винности. Натуральное хозяйство. Прогресс в сельском хозяйстве. Труд ремесленника. 

Прогресс в ремесленном производстве. Народная культура Средневековья. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Воз-

никновение и возрождение средневековых городов. Роль городов в средневековом 

обществе как ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные цехи. Раз-

витие торговли и банковского дела. Основные торговые пути. Ярмарки. Города и се-

ньоры. Коммунальное движение. Городское управление. Облик средневекового горо-

да. Новые ценности. Средневековая городская культура. 

Могущество католической церкви. Католическая церковь в борьбе за власть. 

Клюнийская реформа. Возвышение папской власти в XI—XII вв. Соперничество пап и 

императоров. Григорий VII и Генрих IV. Могущество католической церкви в XIII в. 

Иннокентий III. Нищенствующие ордены. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси XI—

XIII вв. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов. Первый крестовый поход. 
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Государства крестоносцев. Дальнейшие крестовые походы и их результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Итоги и значение движения крестоносцев. 

Формирование централизованных государств. Франция и Испания. Феодаль-

ная раздробленность в Западной Европе. «Собирание» Франции при Капетингах в 

XII—XIII вв. Укрепление власти короля. Филипп II Август. Людовик IX Святой. Фи-

липп IV. «Авиньонское пленение пап» и схизма. Реконкиста в Испании. Укрепление 

королевской власти. Образование Испанского королевства. Генеральные штаты и кор-

тесы: складывание сословно-представительных монархий во Франции и Испании. За-

вершение реконкисты. Первые плавания португальцев вдоль африканского побережья. 

Особенности формирования централизованного государства в Англии. Нор-

мандское завоевание. Англия при норманских королях. «Книга Страшного суда». Ди-

настия Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей. Возникновение английского парламента. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. 

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битвы при 

Креси и Пуатье. «Черная смерть» и народные восстания (Жакерия,  Восстание Уота 

Тайлера). Успехи английской армии в начале XV в. Жанна д’Арк и перелом в военных 

действиях. Завершающий этап войны. Объединение Франции. Людовик XI и Карл 

Смелый. Война Алой и Белой розы. 

Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. Новый этап борьбы им-

перии и папства. Колонизация земель западных славян. Политика Фридриха II Гоген-

штауфена в Италии и Германии. Укрепление самостоятельности территориальных 

князей. Карл IV. «Золотая булла». Рейхстаг. Возникновение Швейцарского союза. Че-

хия в составе Священной Римской империи. Ян Гус и гуситское движение. Итальян-

ские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и Ло-

ренцо Медичи. 

Византия и Восточная Европа в XII—XV вв. Ослабление Византии в эпоху 

крестовых походов. Латинская империя. Империя Палеологов. Усиление турецкой 

опасности. Флорентийская уния. Взятие Константинополя турками и падение Визан-

тийской империи. Второе Болгарское царство. Расцвет Сербии в XIII —XIV вв. Прав-

ление Стефана Душана. Установление османского господства над балканскими стра-

нами. Формирование Османской империи: особенности военной организации и соци-

ального устройства. Возрождение Польского королевства.  Казимир III. Польша в 

XIV— XV вв.: королевская власть, магнаты и шляхта. Кревская уния Польши и Лит-

вы. Грюнвальдская битва и разгром Тевтонского ордена. 

Культура средневековой Европы в XII—XV вв. Теология и схоластика. Разви-

тие научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. «Возрож-

дение XII в.» Литература: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, ры-

царский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. Расцвет романского искусства. Па-
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мятники готического стиля в художественной культуре. 

Раннее Возрождение в Италии XIV—XV вв. Понятие «возрождение». Гуманизм 

и гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте 

Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное 

искусство. Джотто ди Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло, Мазаччо. Филиппо 

Брунеллески. Развитие наук. 

Тема 3.Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневе-

ковья 

Тюркские каганаты, империя Чингисхана и держава Тимура. Кочевые объ-

единения степей Евразии в период раннего Средневековья. Тюркские каганаты, их 

роль в системе международных отношений. Великая степь в XII в. Монголия. Образ 

жизни и занятия монгольских племен. Объединение монгольских племен. Образова-

ние, расцвет и распад империи Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай, Япония, Индия. Крушение китайской империи Ханьи объединение 

страны при династии Суй. Китай при династиях Тан и Сун. Борьба с северными ко-

чевниками. Формирование конфуцианского канона и особенности китайского чинов-

ничества. Монгольское владычество в Китае и его свержение. Династия Мин. Плава-

ния Чжен Хэ. Расцвет китайской культуры. 

Формирование японского государства. Переворот Тайка. Синтоизм. Сёгунат. 

Самураи. Японское искусство. 

Природа и население Индии. Империя Гуптов. Индийские княжества. Делий-

ский султанат. Ислам, буддизм и индуизм. Кастовая система. Индийское искусство. 

Государства и народы Африки и Америки. Природные условия и хозяйство 

африканских племен. Распространение ислама. Государства Западного Судана: Гана и 

Мали. Христианская Эфиопия. Цивилизация Зимбабве. 

Доколумбова Америка. Пути заселения и особенности развития Американского 

континента. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, верования, хо-

зяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 

Раздел 3. НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: XVI—XVII ВВ. 

Введение. Сущность понятия «Новое время». Период изоциановой истории. Мир 

в начале Нового времени. 

Тема 1. Переход от Средневековья к Новому времени 

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих геогра-

фических открытий. Новые морские путина Восток. Васко да Гама. Открытие новых 

земель. Путешествия Христофора Колумба, Фернан Магеллан. Новая картина мира. 

Создание первых колониальных империй. Первый раздел мира. Конкиста. Осо-

бенности испанской и португальской колониальных империй. Начало международного 

соперничества заколонии. Последствия Великих географических открытий дляЕвропы 

и для других частей света. «Революция цен». 
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Эпоха Возрождения в Западной Европе. Понятие «Возрождение» Гуманизм. 

Итальянское Возрождение: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти, Тициан, Филиппо Брунеллески. 

Северное Возрождение. Французский Ренессанс. Человек эпохи Возрождения: 

мировоззрение разных социальных слоев, система ценностей. Мыслители эпохи гума-

низма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. Новое понимание истории и рождение по-

литической науки: Николо Макиавелли. Итальянские войны и исторические судьбы 

Возрождения. Перемены в повседневной жизни людей. 

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Мартин Лютер и его учение. 

Влияние Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. Вели-

кая Крестьянская война и начало «княжеской Реформации». Аугсбургский религиоз-

ный мир. Победа и итоги Реформации в Германии. 

Жан Кальвин и его учение. Особенности Реформации в Англии. Католическая 

Реформация (Контрреформация). Борьба католической церкви с Реформацией в Евро-

пе. Орден иезуитов. Итоги Реформации в Европе. 

Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в.  

Испания. Испания в эпоху католических королей. Особенности политического и 

социально-экономического развития страны. Правление Филиппа II. Расцвет испан-

ской культуры. Выдающиеся деятели культуры: Эль Греко, Диего Веласкес, Мигель-

Сервантес, Лопе де Вега. Начало упадка Испании и его причины. 

Расцвет и упадок Голландской республики. «Жемчужина» в короне империи 

Габсбургов. Причины и основные этапы освободительной борьбы Нидерландов за не-

зависимость. Вильгельм Оранский. Нидерландская революция. Становление и разви-

тие Голландского государства. Особенности государственного устройства. Культура 

Нидерландов в период расцвета. Выдающийся голландский мыслитель Бенедикт Спи-

ноза. Голландская школа живописи: Харменс ван Рейн Рембранд. Фламандская школа 

живописи: Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк. Упадок Голландской республики. 

Англия под властью Тюдоров. Англия в начале Нового времени. Изменения в 

экономике. Правление Генриха VIII. Елизавета I и ее экономическая политика. Огора-

живания и их последствия. Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. 

Разгром «Непобедимой армады». Культура тюдоровской Англии. Расцвет драматиче-

ского искусства: Уильям Шекспир. Великий английский философ Фрэнсис Бэкон. 

Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. Франция вXVI в. Король 

Франциск I, бюрократия и буржуазия. Причины и особенности религиозных войн. Ос-

новные события. Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. Нантский 

эдикт. Генрих IV. Французская культура XVI в. 

Международные отношения во второй половине XVI — начале XVII в. Пери-

од испанской гегемонии в Западной Европе. Международное соперничество на юго-

востоке и севере Европы. Расстановка сил на международной арене. Предпосылки 
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Тридцатилетней войны, ее ход, итоги, значение. Зарождение международного права. 

Тема 2. Франция, Англия и британская Америка в XVII в. 

Франция во времена кардиналов и «короля-солнце». Кардинал Ришелье. Маза-

рини и Фронда. Эпоха Людовика XIV. Французский абсолютизм. Франция родина но-

вого художественного стиля — классицизма. Театральное искусство: Пьер Корнель, 

Жан-Батист Мольер. Основоположник рационалистического направления в филосо-

фии Рене Декарт. 

Англия в эпоху революционных потрясений. Правление первых Стюартов. 

Причины английской революции и ее начало. Гражданские войны и свержение монар-

хии в Англии. Роль армии в политической борьбе. Оливер Кромвель. Индепендентская 

республика. Протекторат Кромвеля. Английская культура первой половины и середи-

ны XVII в. 

Британские колонии в Северной Америке. Начало британской колонизации 

Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. От-

ношения с индейцами. Начало ввоза негров. Основные этапы развития североамери-

канских колоний Англии. Становление колониального общества и культуры. 

Тема 3. Многоликий Восток 

Османская империя и Персия в XVI—XVII вв. Расцвет Османской империи. 

Сулейман Великолепный. Положение балканских народов. Начало упадка Османской 

империи. Новое Персидское царство. 

Индия в XVI — XVII вв. Образование империи Великих Моголов. Акбар. Ха-

рактерные черты жизни индийского общества в эпоху Великих Моголов. Начало со-

перничества европейских держав в Индии. Культура мусульманской Индии. 

Китай в XVI—XVII вв. Срединное царство. Характерные черты эпохи Мин. За-

кат империи Мин. Упадок морской торговли Китая. Завоевание Китая маньчжурами. 

Основание империи Цин. 

Япония в XVI—XVII вв. Духовные основы японского общества. «Период вою-

ющих государств» в Японии. Падение сёгуната Асикага и объединение Японии. Ста-

новление сёгуната Токугава. Политика «закрытости» страны. 

Раздел 4. НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:ВТОРАЯ ПОЛОВИ-

НА XVII—XVIII ВВ. 

Тема 1. Европейская система государств после Вестфальского мира. Обра-

зование и развитие Соединенного королевства Великобритания 

Международные отношения во второй половине XVII — начале XVIII в. Из-

менения в расстановке сил на международной арене. Англо-голландские войны и 

«войны Людовика XIV». Воины Австрии, Венеции и Польши с Османской империей. 

Великая Северная война: закрепление России на берегах Балтики. Война за Испанское 

наследство. 

Реставрация Стюартов и «Славная революция» в Англии. Англия после ре-
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ставрации Стюартов. «Славная революция»1688 г., ее значение. Вильгельм III Оран-

ский. Английская культура второй половины XVII в. Исаак Ньютон. 

Рождение Великобритании. Конституционная монархия. Права личности, 

опыт английского парламентаризма. Становление двухпартийной системы. Тори и ви-

ги. Внешняя и колониальная политика. Британская культура XVIII в: литература (Да-

ниель Дефо, Джонатан Свифт); живопись (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнольдс). Ан-

глийское просвещение: Джон Локк и Томас Гоббс. Шотландское просвещение: Дэвид 

Юм, Адам Смит. 

Аграрный и промышленный переворот в Великобритании. Аграрный перево-

рот. Начало промышленного переворота. Технические изобретения и изменение от-

ношения к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели. Социальные послед-

ствия экономических преобразований. Шотландия и Ирландия в XVIII в. 

Тема 2. Страны континентальной Европы в конце XVII—XVIII в. 

Франция в эпоху Просвещения. Франция после Людовика XIV. Суть эпохи 

Просвещения. «Властители умов»: Шарль Монтескьё, Дени Дидро, Вольтер, Жан Жак 

Руссо. Культура Франции в эпоху Просвещения: стиль рококо; расцвет французской 

живописи (Антуан Ватто), театрального искусства (Пьер-Огюстен де Бомарше). Раз-

витие науки (Антуан Лоран Лавуазье) 

Германия и владения Габсбургов во второй половине XVII —первой половине 

XVIII в. Священная Римская империя германской нации после Вестфальского мира. 

Становление Прусского государства. Наследственные владения династии Габсбургов. 

Венгрия под властью Габсбургов. 

Эпоха просвещенного абсолютизма в Германии. Война за Австрийское 

наследство. Просвещенный абсолютизм в Германии: правление Фридриха II. Просве-

щенный абсолютизм в Австрии: преобразования Марии-Терезии и их последствия; 

реформы Иосифа II. Формирование национальной германской культуры. Гуманисти-

ческие ценности в литературе: Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гёте. Музыкаль-

ное творчество Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван 

Бетховена. 

Международные отношения «галантного века». Новые явления в междуна-

родных отношениях. Семилетняя война и ее значение. Международное соперничество 

на востоке Европы и первый раздел Польши. Война в Америке и вторая русско-

турецкая война Екатерины II. 

Тема 3. Британские колонии в Северной Америке. Создание США 

Британские колонии в Северной Америке в конце XVII—XVIII в. Образование 

новых британских колоний в Северной Америке. Обострение отношений между севе-

роамериканскими колониями и метрополией. Бенджамин Франклин. Акт о гербовом 

сборе и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины Войны за независи-

мость. Война за независимость североамериканских колоний и образование США. 
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Начало войны американских колоний за независимость и ее ход. Джордж Вашингтон. 

Декларация независимости. Помощь Франции в войне американских колоний за неза-

висимость. Образование США. Конституция США 1787 г. Томас Джефферсон. Билль 

о правах. «Американская революция». Историческое значение образования США. 

Тема 4. Эпоха Французской революции 

Предпосылки и начало Французской революции. Кризис «старого порядка» во 

Франции. Правления Людовика  XVI. Реформы Тюрго. Созыв Генеральных штатов. 

Провозглашение Национального собрания. Взятие Бастилии. 

Свержение монархии и установление Первой республики во Франции. Меро-

приятия Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. Полити-

ческие клубы. Начало революционных войн. Свержение монархии во Франции. Казнь 

Людовика XVI. Национальный конвент. 

Якобинская диктатура. Причины прихода якобинцев к власти. Максимилиан 

Робеспьер, Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. Якобинский Конвент. Преобразова-

ния якобинцев. Культ разума. Революционный календарь. Якобинский террор. 

Режим Директории и завершение Французской революции. Термидорианский 

переворот. Конституция 1795 г. Совет старейшин и Совет пятисот. Режим Директо-

рии. Наполеон Бонапарт — генерал Республики. Переворот 18 брюмера: отстранение 

Директории от власти. 

Французская революция и Европа. Международная ситуация накануне Фран-

цузской революции. Революционные войны и завершение разделов Польши. Первая 

антифранцузская коалиция. Египетская экспедиция и образование второй антифран-

цузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземно-

морский поход Ф. Ф. Ушакова. Значение Французской революции 

Тема 5. Страны Азии в конце XVII — XVIII в. 

Османская империя и Персия. Особенности внутреннего развития Османской 

империи. Балканские владения Османской империи. Русско-турецкие войны и их ито-

ги. Изменения в международном положении Османской империи к концу XVIII в. 

Персия в XVII—XVIII вв. 

Индия. Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Вели-

ких Моголов. Политическая раздробленность индийских государств. Соперничество 

европейских держав в Индии и британское завоевание Бенгалии. Деятельность ан-

глийской Ост-Индской компании в Индии и ее последствия для страны. 

Страны Дальнего Востока. Империя Цин в Китае. Правление Канси. Между-

народное положение Китая и его «закрытие» для европейцев. Отношения между Кита-

ем и Россией. Режим сёгуната Токугава и первые признаки его кризиса. Особенности 

культурной жизни и традиции Востока. 

 

Раздел 5. НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: XIX — НАЧАЛО XX 
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В. 

Тема 1. Европейские страны в первой половине XIX в. 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство и Первая империя во 

Франции. Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя политика Наполеона, его ко-

дексы. Годы военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции 

в эпоху Наполеона. Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение 

наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. 

Священный союз и его роль в международной политике. 

Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. Адам Смит, 

Джон-Стюарт Милль. Консерватизм. Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр. Социализм и 

коммунизм. Клод-Адриан де Сен-Симон, Шарль Фурье, Карл Маркс, Фридрих Эн-

гельс. 

Великобритания в первой половине XIX в. Укрепление позиций Великобрита-

нии как мирового лидера. Особенности экономического развития страны. Двухпар-

тийная система. Борьба за парламентскую реформу. Чартистское движение. Внешняя 

и колониальная политика. 

Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике. Монархия Бурбо-

нов. Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. Правле-

ние Луи-Филиппа Орлеанского. Февральская революция 1848 г. и Вторая республика. 

Германский союз, Пруссия, Австрийская империя. Политическое устройство 

германских государств, Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперни-

чество за лидерство в Германском союзе. Революция 1848 г. 

Международные отношения в 1815—1856 гг. Причины, особенности, итоги 

революций в европейских странах. Влияние революций на международные отноше-

ния. Восточный вопрос. Крымская война как общеевропейский конфликт. 

Тема 2. Европейские государства во второй половине XIX — начале XX в. 

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и поли-

тическое развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 

Германия и Италия: создание объединенных государств. Предпосылки объ-

единения Германии. Отто фон Бисмарк. Война с Австрией. Образование Северогер-

манского союза. Франко-германская война 1870—1871 гг. и создание Германской им-

перии. 

Движение за объединение Италии. Карбонарии. Общество «Молодая Италия». 

Джузеппе Мадзини. Джузеппе Гарибальди. Камило Кавур. Объединение Италии. 

Франко-германская война 1870—1871 гг. Причины войны, ее ход. Конец Второй 

империи. Поражение Франции. Создание Германской империи. Значение франко-

германской войны для судеб европейских государств. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I 
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Интернационал и Альянс социалистической демократии. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое 

устройство. Особенности экономического развития. Межнациональные противоречия. 

Культурная жизнь. Внешняя политика. 

Германия. Экономическое развитие. Государственное устройство и политиче-

ская жизнь империи. Отто фон Бисмарк — канцлер империи. «Культуркампф» и борь-

ба с социал-демократическим движением. Император Вильгельм II. Внешняя и коло-

ниальная политика. 

Третья республика во Франции. Сентябрьская революция1870 г. и Парижская 

коммуна 1871 г. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: коррупция 

государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело» Дрейфуса. Социалистическое 

движение. Внешняя политика. 

Викторианская Англия. Экономическое развитие Великобритании. Политиче-

ская жизнь и английское общество в Викторианскую эпоху. Бенджамин Дизраэли и 

Уильям Гладстон. Внешняя и колониальная политика. Образование лейбористской-

партии. Британская империя: доминионы и колонии. Канада. Австралия. Новая Зелан-

дия. Южная Африка. 

Тема 3. Две Америки в XIX — начале XX в. 

Соединенные Штаты Америки. Международное положение США после до-

стижения независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США в первой 

половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. 

Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. 

Авраам Линкольн. Гражданская война и ее итоги. Демократы и республиканцы. «Ре-

конструкция» Юга. Становление США как ведущей державы мира. 

Страны Латинской Америки. Испанские и португальские колонии в Цен-

тральной и Южной Америке. Война за независимость в Испанской Америке. Симон 

Боливар. Образование независимых государств и своеобразие развития стран Латин-

ской Америки. 

Тема 4. Страны Востока в XIX — начале XX в. 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые по-

пытки проведения реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальней-

шее углубление политического и экономического кризиса империи. Победа младоту-

рецкого движения в 1908—1909 гг. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завое-

вания Индии. Великое индийское восстание.1857—1859 гг. Индия под властью бри-

танской короны во второй воловине XIX в. «Пробуждение» Индии. 

Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. 

Политика «самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. «Боксерское» восстание. 

Синьхайская революция. 
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Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для стра-

ны. Превращение Японии в великую мировую державу. 

Тема 5. Развитие культуры в XIX — начале XX в.  

Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физи-

ки, химии, медицины и биологии. Философия и общественные науки. Технический 

прогресс. Рождение кино. 

Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. Ро-

мантизм, реализм, натурализм и их крупнейшие представители. Отход от традиций ре-

ализма в начале XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. 

Литература. Живопись. Музыка. Скульптура. Архитектура. 

Тема 6. Международные отношения в последней трети XIX — начале ХХ в. 

Нарастание межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875—1878 гг. 

как общеевропейский конфликт. Складывание системы военно-политических союзов в 

Европе в1879—1893 гг. Нарастание противоречий между великими державами. 

Англо-бурская война. Обострение международного соперничества на Дальнем Восто-

ке на рубеже XIX—XX вв. Русско-японская война. Образование Антанты. 

Раздел 6. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: НАЧАЛО XX 

В. – XXI В. 

Тема 1. На рубеже эпох. Мир после Первой мировой войны. Революционный 

подъём в Европе. Революционный подъём в  Азии. 

Тема 2. Страны мира в межвоенный период (1919-1939 гг.). Италия в период 

фашистской диктатуры Муссолини. Германия: от Веймарской республики к Третьему 

рейху. США: Великая депрессия и «новый курс» Ф. Рузвельта. 

Великобритания: традиции и новизна в политическом курсе страны. Франция: 

консолидация левых сил. Страны Азии на пути модернизации. Международные отно-

шения в 20-30-е гг. XX века. Наука, техника и культура в 20-30-е гг. XX века. 

Тема 3.Вторая мировая война и её отзвуки. Военные действия в 1939-1942 гг. 

Вторжение в СССР. Ноябрь 1942 – сентябрь 1945 гг.: от коренного перелома до окон-

чания войны. Начало «холодной войны». 

Тема 4. На пути к многополярному миру (1945-2009 гг.). США в 1945-1960-е 

гг.: иллюзии и реальность «великого общества». США в 1970-2000-е гг.: достижения и 

просчёты «демократической империи». Страны Западной Европы в середине 1940-х – 

1960-е гг. Страны Западной Европы в 1970-е – начале XXI века. Страны Восточной 

Европы (1945-1969 гг.): от становления социализма к первым кризисам. Страны Во-

сточной Европы в 1970-2000-е гг.: между прошлым и будущим. Страны Азии: выбор 

путей развития. Страны Азии и Африки: сложный путь независимости. Страны Ла-

тинской Америки: между авторитаризмом и демократией. Международные отношения 

во второй половине XX – начале XXI века. Наука, техника и культура во второй поло-

вине XX – начале XXI века. 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток. Античный мир. 

Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье. 

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние века. 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-

СТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕ-

РИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. Ста-

новление и расцвет индустриального общества. 

До начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в первой по-

ловине ХIХ в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  
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 Всеобщая история История России 

Страны Европы и Северной Америки во второй по-

ловине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое разви-

тие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультур-

ный облик страны  

Формирование гражданского правосо-

знания. Основные течения обществен-

ной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: соци-

альная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Алек-

сандра III  

Пореформенный социум. Сельское хо-

зяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества 

и основные направления обществен-

ных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культу-

ры 

Региональный компонент 
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2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в систе-

ме общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренче-

ской, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении за-

дач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего об-

разования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно осве-

щает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся це-

лостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лично-

сти обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося совре-

менного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учеб-

ным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

по указанным учебным предметам. 

Введение в обществознание  

Раздел 1. Введение. Начинаем изучать обществознание 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изу-

чают? Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изуче-

ние обществознания отличается от изучения других школьных предметов? Особенно-

сти раннего подросткового возраста и обучение в пятом классе. Зачем изучать обще-

ствознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как правильно изучать 

обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Раздел 2. Утро пятиклассника 

Правильный сон, зарядка и завтрак, как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, со-

временные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выгля-

деть в разных жизненных ситуациях. Мода, реклама и общество потребления. Школь-
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ная форма: за и против. Гендерные особенности в одежде и уходе за ней. Правила по-

ведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: необходимо, 

нельзя, можно. Способы оплаты проезда, услуга и льгота. Индивидуальный проект 

«Мое идеальное утро», как опыт самоорганизации и самоанализа. 

Раздел 3. «Рабочий день пятиклассника» 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. 

Профессия учителя. Дисциплина, как условие достижения результата. Правильная ор-

ганизация отдыха на перемене. Гендерные особенности поведения. Трудности постро-

ения взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаи-

модействия. Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их 

особенности. Друзья, враги, приятели. Люди с ограниченными возможностями. Взаи-

модействие людей разных национальностей. Школьная общественная жизнь как сред-

ство воспитания. Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение 

обществознанию. Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл домашнего 

задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: история и 

современность. 

Раздел 4. Полезный досуг пятиклассника 

Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении чело-

века: плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в от-

ношении с природой. Охрана природы — обязанность гражданина. Роль дополнитель-

ного образования в современной жизни. Виды дополнительного образования. Спорт, 

виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. Компьютер и его возмож-

ности. Как правильно использовать компьютер для саморазвития? Вред и польза соци-

альных сетей. Интернет-зависимость. Средства массовой информации. Телевидение. 

Осознанный подход к выбору телепередач. Влияние телевидения на человека. Телеви-

зионная реклама. Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через 

искусство. Мир театра. Киноискусство. Художественный проект «Своими руками», 

направленный на применение различных индивидуальных способностей к освоению 

изученного обществоведческого материала 

Раздел 5. Вечер пятиклассника в семейном кругу. 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. Со-

временная семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнерская семья. Раз-

ные поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье. 

Братья и сестры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов се-

мьи. Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Семейные традиции России: история и современность. Особенности се-

мейных традиций разных народов России и мира. Значение семейных традиций в жиз-

ни человека и развитии общества. Виды домашнего труда современного подростка. 
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Правильная организация домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. 

Роль домашнего труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Опасные для здоровья продукты. 

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в 

развитии человека. Защита животных в современном мире. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание.  

Семейный проект «Портрет моей семьи», направленный на развитие семейного 

взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению 

любой из сторон жизни семьи любыми средствами. 

Обществознание. Мир человека 

Раздел 1. Введение 

Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими трудностями 

мы столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по освоению учебного матери-

ала курса? 

Раздел 2. Человек — часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Библия о сотворении человека. Эволюционная теория проис-

хождения человека. Пути эволюции. Расовый состав человечества. Природная сущ-

ность человека. Сходства и различие человека и животных. Развитие отношений чело-

века и природы в современном мире.  

Раздел 3. Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Па-

мять. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чув-

ства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, 

черты характера. Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. 

Развитие способностей. Гениальность. 

Раздел 4. Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного пове-

дения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. По-

требности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. Обще-

ние. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между 

людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни че-

ловека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. Ненасилие, 

милосердие, благотворительность. 

Раздел 5. Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юно-
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шеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. Зре-

лость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интерес-

ная жизнь. Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Раздел 6. Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные цен-

ности. Традиции о обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. 

Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. Искусство. Ви-

ды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. Художественное и 

научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоз-

зрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность Пути и формы со-

циализации. Итоговое повторение. 

Заключение. Жизненные ценности человека. 

Обществознание. Человек в обществе 

Раздел 1. Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные от-

ношения и проблемы управления обществом? 

Раздел 2. Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. По-

требности человека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимо-

связь. Общественные отношения. Виды обществ. 

Понятие «социального». Строение общества. Социальная группа. Виды соци-

альных групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лест-

ница. Проблема общественного неравенства. «Средний класс». 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современ-

ной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни об-

щества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России., Роль рели-

гии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповеда-

ния. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни со-

временного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив 

как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Раздел 3. Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой кон-

фликт. Возможности и способы изменения человеком своего социального положения. 
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Социальная мобильность. Виды социальной обильности. Социальные лифты. 

Социальная мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. 

Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подростково-

го возраста. Гендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование «образа -Я». «Я», «мы», 

«они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Само-

презентация. Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, 

индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участ-

ники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль кон-

фликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды соци-

ального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни 

общества. Свобода и ответственность личности. 

Раздел 4. Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. 

Формы организации государственной власти: формы правления, формы государствен-

ного устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Феде-

рации. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические 

лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая куль-

тура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 

конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного 

развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование 

сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и 

граждане. Текущие задачи развития России. 

Раздел 5. Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в 

науке, культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические про-

блемы. Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядер-
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ной войны. Опасность локальных военных конфликтов и международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходи-

мость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голо-

дом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружа-

ющей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми 

ресурсами. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации 

на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер 

угрозы терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет 

в политической и экономической сферах жизни. 

Заключение. Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной 

и коллективной деятельности человека в развитии общества. 

Обществознание. Право в жизни человека, общества и государства 

Раздел 1. Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения 

подростков. Как и зачем правильно изучать право. 

Раздел 2. Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия 

юриста. Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система 

права Отрасли российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотноше-

ний. Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонару-

шений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы 

юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Спо-

собы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юри-

дическую ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. 

Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское 

общество. 

Раздел 3. Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конститу-

ционализма в России. Современная конституция России. Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная 

(в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Фе-
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деральное собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченные по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их кон-

ституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбира-

тельство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

Раздел 4. Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Ви-

ды прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уро-

вень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и 

свобод человека. Организация Объединенных наций. Международные документы по 

правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии 

прав человека. 

Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершенно-

летних. Эмансипация. 

Раздел 5. Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты граж-

данских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защи-

та права собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права  и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. 

Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные пробле-

мы современной России. 

Образование и его роль в жизни человека и развитии общества. Образовательное 

право. Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образование в 

современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Ад-

министративная ответственность. Административная ответственность несовершенно-

летних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Пре-

ступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступле-

ния несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

Заключение. Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и об-

щества. Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной 

России. 

Обществознание. Экономика вокруг нас  

Раздел 1. Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышле-

ние. 

Раздел 2. Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономиче-

ские знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Эконо-

мические и неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные 

факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система совре-

менной России. Смешанная экономика. 

Раздел 3. Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Раздел 4. Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организаци-

онно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. 

Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

Раздел 5. В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. 

Банки, их виды и функции. Инфляция. Кредитная система. Кредиты: их виды и функ-

ции. Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. 

Механизм страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расхо-

ды. 

Раздел 6. Роль государства в экономике 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая полити-
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ка государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях ры-

ночной экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. 

Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика 

государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой 

продукт. Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюд-

жета. Виды бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государствен-

ная политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социаль-

ное государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство 

в глобальном мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделе-

ние труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные 

направления международных экономических отношений. Международная торговля. 

Обменный курс валют и платежный баланс. Международные аспекты экономического 

роста и стабильности. Международные экономические организации. Россия в совре-

менной мировой экономике. 

Заключение 

Итоговое повторение обществознания за курс основной школы. Подготовка к 

итоговой аттестации. 
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2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние картографической грамотности, навыков применения географических знаний в 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направлен-

ность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные ре-

зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - науч-

ного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно эколо-

гическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходи-

мыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дис-

циплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и 

ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные ак-

туальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, ана-

лизировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен-

ные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научно-

го мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний основано на межпред-

метных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Эко-

логия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Ли-

тература» и др. 
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Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Начальный курс (5 класс) 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. Мир, в котором мы живем. Явления природы. 

Человек на Земле. Науки о природе. География — наука о Земле. Методы географиче-

ских исследований. Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Важнейшие географические открытия. От-

крытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. Открытия русских путешественников. Географические исследования в 

ХХ веке. 

Практические работы 

1. Как люди открывали Землю. Важнейшие географические  открытия. 

2. Как люди открывали Землю. Открытия русских путешественников 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Пред-

ставления древних народов, древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Ни-

колаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. Соседи Солн-

ца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и ма-

ленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Ме-

теоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная 

планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды 

и воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К. Э. Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Зем-

ли — Ю. А. Гагарин. 

Тема 3. Изображение земной поверхности. 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Азимут. Ориентирова-

ние по Солнцу, звездам, по местным признакам. План местности и географическая 

карта. Условные знаки плана Изображение земной поверхности в древности. План 

местности.  

Практические работы 

3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 

4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Тема 4. Природа Земли. 

Литосфера. Как возникла Земля. Гипотезы происхождения. Современные пред-

ставления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Горные по-

роды и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Путешествие по 

материкам. Острова. 
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Гидросфера. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. 

Вода в атмосфере. 

Атмосфера. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Биосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва 

— особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. 

Раздел 1. Начальный курс (6 класс) 

Тема 5. Развитие географических знаний о Земле. 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятель-

ности. 

Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

Тема 6. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля — планета Солнечной системы Луна — спутник Земли. Наклон земной 

оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Дви-

жение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса 

освещенности. 

Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Тема 7. Изображение земной поверхности. 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху 

(аэрофото), снимки из космоса. 

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на 

плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровно-

стей земной поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной 

съемке плана местности.  

Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Ме-

ридианы и параллели. Определение направлений. Географические координаты. 

Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глу-

бин. Абсолютная высота.  

Практические работы 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение объектов местности, направлений, расстояний между ними 

по плану. 

3. Составление плана местности 

4. Определение географических координат 

Тема 8. Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 
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Земли Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, современные иссле-

дования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору.  

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Земле-

трясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхно-

сти. Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени 

при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека.  

Рельеф дна Мирового океана. Изучение рельефа дна Мирового океана. Особен-

ности рельефа своей местности. 

Практические работы. 

5. Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин 

Гидросфера. Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три ос-

новные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Мировой круго-

ворот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная 

часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — полу-

острова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря 

(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветро-

вые волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Реч-

ная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от 

рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. 

Ледники. Болота. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использо-

вание и охрана поверхностных вод. 

Практические работы. 

6. Определение географического положения объектов: океана, моря, залива, 

полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение их на контурной 

карте. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагре-

вание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость темпера-

туры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмо-

сферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли.  
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Практические работы 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температу-

ры. 

8. Построение «розы ветров» 

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным 

Биосфера. Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Зем-

ля. Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и 

животных на суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную 

кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей 

местности 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о при-

родном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Практическая работа 

10. Составление характеристики ПК 

Тема 9. Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Стра-

ны на карте мира. Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Миро-

вые религии. Народы мира. Основные типы населенных пунктов: городские поселения 

и сельские. Государства на карте мира. 

Раздел 2. География материков и океанов (7 класс) 

Тема 1. Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. Важнейшие географические открытия. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географиче-

ских знаний. Виды карт. Методы географических исследований. 

Практические работы 

1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Тема 2. Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. 

История земли как планеты. Типы строение земной коры. Плиты литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли Размещение 

крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы 

2. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и разли-

чий (по выбору). 
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Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и 

их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатооб-

разующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основ-

ных и переходных климатических поясов Земли. 

Практические работы. 

3. Характеристика климата по климатическим картам.  

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных клима-

тических поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для 

жизни населения. 

Тема 4. Мировой океан – основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические те-

чения. Свойства вод Океана. Распространение жизни в океане. Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей. 

Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый, Индийский океаны: характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности 

Тема 5. Географическая оболочка. 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географиче-

ские закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Геогра-

фическая зональность. Природные зоны Земли. ПК Суши и Океана.  Высотная пояс-

ность. 

Тема 6. Население Земли. 

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее 

древнего освоения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. 

Переписи населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение лю-

дей на Земле. Плотность населения, карта плотности населения. Рождаемость, смерт-

ность, естественный прирост населения. Миграции. Народы и религии мира. Понятие 

«этнос». Крупнейшие этносы и малые народы. Карта народов мира. Миграции этно-

сов. Языковые семьи. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское население. Понятие «хозяйство». Разнообразие видов хо-

зяйственной деятельности, зависимость их от природных условий и исторического 

этапа развития человечества. Культурно-исторические регионы мира.  

Практические работы 

5. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения отдельных материков и стран мира.  

Тема 7. Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

486 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндеми-

ки. Определение причин природного разнообразия материка. Влияние человека на 

природу. Заповедники. Население Африки, колониальное прошлое, политическая кар-

та. Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пу-

стынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

Общая характеристика региона. Алжир.  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непрохо-

димых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населе-

ния на плантациях и при добыче полезных ископаемых). Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Нигерии. 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, нацио-

нальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, 

с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).  

Практические работы 

6. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

7. Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности 

населения стран Южной Африки 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования. Осо-

бенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы, опре-

деляющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. Проявле-

ние широтной зональности в размещении природных зон.  

Внутренние воды. 

Эндемики. Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особен-

ности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влаж-

ный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение при-

роды. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности обра-

за жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Практические работы 

8. Составление описания природы, населения, географического положения 

Бразилии или Аргентины 
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Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле Географическое по-

ложение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследова-

ния Северной Америки (Новый Свет). Русские исследования Северо-Западной Амери-

ки Особенности рельефа и полезные ископаемые. Влияние древнего оледенения на ре-

льеф. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение 

природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием 

деятельности человека.  Эндемики. Особенности населения (коренное население и по-

томки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики.( Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство) Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира.  

Практические работы 

9. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, 

США и Мексики. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние кли-

мата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерз-

лота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. Высотные пояса 

в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. Зарубежная Европа. Страны Северной 

Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Вели-

кобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благо-

приятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции лег-

кой промышленности (одежды, обуви)). Географическое положение, природа, населе-
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ние, хозяйство Италии 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр воз-

никновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Гру-

зии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (пост-

советское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру реги-

она). Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбеки-

стана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (мно-

гообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и лама-

изм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «мо-

лодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна 

из самых «бедных и голодных территорий мира»). Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Индии 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропор-

тов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (ха-

рактерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до 

самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух 

мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Практические работы 

10. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

11. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

12. Группировка стран Юго-Западной Азии по  различным  признакам. 

13.  Составление описания географического положения и  особенностей Ки-

тая.  

14. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Ин-

дии. 

Тема 8. Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 
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людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходи-

мость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Разви-

тие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).  

Практические работы 

15. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природ-

ных богатств материков и океанов.  

16. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем 

и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников 

природы и культуры. 

Раздел 4. География России. Природа (8 класс) 

Тема 1. Территория России на карте мира 

Что изучает физическая география России? Характеристика географического 

положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государ-

ственные границы территории России. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 

его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России 

в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. Смоленская область 

на карте страны. Особенности физико-географического экономико-географического 

положения. Размеры территории, границы, крайние точки. Влияние географического 

положения на природные условия и хозяйство области. 

Практические работы 

1. Географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Тема 2. Общая характеристика природы России.  

Рельеф и полезные ископаемые. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образо-

вания современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России.  

Геологическое строение Смоленской области. Полезные ископаемые. Минералы 

и горные породы. Развитие форм рельефа. Экзогенные процессы. Особенности релье-

фа Смоленской области. Современные процессы, формирующие рельеф 

Практические работы 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и место-

рождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразую-

щие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России 

(циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных 
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элементов климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определе-

ние величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Клима-

тические пояса и типы климата России. Человек и климат. Прогноз и прогнозирова-

ние. Значение прогнозирования погоды.  

Факторы, определяющие особенности климата Смоленской области. Господ-

ствующие воздушные массы. Характеристика климата. Неблагоприятные климатиче-

ские явления. Агроклиматические ресурсы 

Практические работы. 

4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохра-

нилища. Водные ресурсы в жизни человека. Опасные явления, связанные с водами. 

Классификация внутренних вод Смоленской области. Реки и озера, их питание и 

происхождение. Главные речные системы и их бассейны. Озера и их типы. Болота, 

особенности формирования и территориальная дифференциация. Подземные воды.  

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Поч-

вообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и поч-

венные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Формирование почв и почвенная карта Смоленской области. Основные типы 

почв. Почвенные и земельные ресурсы.  

Практические работы. 

5. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительность и животный мир России. Разнообразие растительного и жи-

вотного мира России. Биологические ресурсы России. 

Природно-ресурсный потенциал России.  Охрана растительного и животного 

мира. 

Растительность Смоленской  области. Леса. География лесных ресурсов. Про-

блемы лесовосстановления. Луга и болота. Животный мир.  Разнообразие видового со-

става: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся,  рыбы. 

Практические работы 

6. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при из-

менении других компонентов природного комплекса. 

7. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Тема 3. Природно-территориальные комплексы России 

Природное районирование. Природное районирование. Моря, как крупные при-

родные комплексы. Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, лесотунд-

ра. Лесные зоны России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность. 
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Физико-географические провинции Смоленской области и их особенности. При-

родные комплексы различного ранга (ландшафты, урочища). Изменение природных 

комплексов под влиянием деятельности человека. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина. Север Русской равни-

ны. Центр Русской равнины. Юг Русской равнины. 

Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины и 

проблемы и рационального использования. Южные моря России: история освоения, 

особенности природы морей, ресурсы, значение. Крым. Природа Крыма  Географиче-

ское положение. Историческая справка. Особенности природы Крыма   Кавказ. Кав-

каз. Рельеф. Геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа . Особенности 

природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресур-

сы, население Кавказа . Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Ура-

ла. Экологические проблемы Урала. Обобщение знаний по особенностям природы ев-

ропейской части России. Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, осо-

бенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь. Особенности географического положения. Природные ресур-

сы Западно - Cибирской равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта че-

ловека в западной Сибири. Средняя Сибирь Северо-Восточная Сибирь. Географиче-

ское положение. Климат. Природные комплексы Восточной Сибири. Пояс гор Южной 

Сибири.  Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье Природные ресурсы Восточной. Си-

бири и проблемы их освоения. Байкал. Уникальное творение природы. Особенности 

природы. Дальний Восток: край контрастов. Географическое положение. История 

освоения Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные 

ресурсы Дальнего Востока. Чукотка, Приамурье, Приморье. Камчатка, Сахалин, Ку-

рильские острова (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Загрязнение природной среды Смоленской области. Основные источники за-

грязнения. Истощение и утрата естественных ресурсов: лесов, поверхностных и арте-

зианских вод, животного мира. Пути решения экологических проблем. Особо охраня-

емые территории. Мелиорации земель. Утилизация промышленных отходов. 

Практические работы 

8. Сравнительная характеристика двух природных зон России. 

9. Оценка природных условий и ресурсов Восточно- Европейской равнины, 

прогнозирование изменений природы  

10. Характеристика взаимодействия природы и общества. 

Тема 4. Человек и природа 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природ-

ные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ре-

сурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить 
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и улучшить среду своего обитания – задача современного человека. Экологические 

проблемы и экологическая ситуация в России. 

Практические работы 

11. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регио-

нов России. 

12. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Раздел 5. География России. Население и хозяйство (9 класс). 

Тема 1. Место России в мире 

География как наука. Задачи курса социально-экономической географии. Поня-

тие государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки госу-

дарственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресур-

сов на территории России. Государственные границы России, их виды, значение. Мор-

ские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континен-

тальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России. Географическое положение России. Понятие «гео-

графическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. 

Оценка северного географического положения России. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. Оценка географического положения России. Экономиче-

ски эффективная территория страны. Положение России в двух частях света и между 

трех океанов. Особенности экономико-географического положения России на разных 

уровнях. Потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения 

России. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 

Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение 

России в системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особен-

ности эколого-географического положения. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в ми-

ре по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресур-

сов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции ад-

министративно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования.  

Практические работы. 

1. Сравнение географического положения России с другими странами.  

2. Анализ административно-территориального деления России. 

Тема 2. Население России 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Вос-

производство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и ми-

грационного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 
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России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. Понятие человеческий капитал, методы 

его оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. 

Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Терри-

ториальные различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка 

труда. 

Практические работы 

3. Определение по картам и статистическим материалам крупнейших наро-

дов и особенностей их размещения 

Тема 3. Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Поня-

тие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хо-

зяйства. Этапы развития экономики России. Цикличность развития экономики. Про-

блемы современного хозяйства РФ .Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-

производственные кластеры. Перспективы развития науки и образования. Админи-

стративно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергоси-

стема страны. Перспективы развития. 

 Машиностроительный комплекс. Ведущая роль машиностроительного комплек-

са в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группиров-

ка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. Факторы 

размещения машиностроения. Современная система факторов размещения машино-

строения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализа-

ции и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий Специали-

зация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные кон-

струкционные материалы, их свойства.  

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения предприятий 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

494 

металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и осо-

бенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных метал-

лов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли.  

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основ-

ные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли.  

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-

лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяй-

стве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других 

промышленных отраслей. Факторы размещения предприятий химической промыш-

ленности. Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленно-

сти. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической промышленно-

сти на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и про-

дукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Современные проблемы развития хозяйств Смоленской области. Отрасли специ-

ализации. История развития промышленности  ТЭК. Состав, динамика развития. 

Электроэнергетика. Машиностроительный комплекс, его состав, структура, динамика 

развития. География  отраслей. Химическая промышленность.  Крупнейшие центры. 

Лесная промышленность. География отрасли. Лёгкая промышленность и её место в 

потребительском комплексе России. Крупнейшие центры. Местная промышленность. 

Проблемы строительного комплекса. Структура отрасли. Промышленность строи-

тельных материалов.  Основные центры. 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значе-

ние в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяй-

стве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйствен-

ные угодья, их структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животно-

водства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. Пищевая и 

легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы 

размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пище-

вой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Влияние природных условий на особенности развития с/х Смоленской области. 
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Земельный фонд области. Организационная структура с.х. Растениеводство. Отрасли 

специализации, перспективы развития. Животноводство, отрасли специализации. Ско-

товодство, география отрасли. Птицеводство. Сельскохозяйственное районирование. 

Переработка сельскохозяйственного сырья. 

Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об 

услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и 

распространенности. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Про-

блемы транспортного комплекса.  

История развития транспортного комплекса Смоленской области. Железнодо-

рожный транспорт. Современная железнодорожная сеть. Автомобильный транспорт. 

Основные магистрали. Иные виды транспорта. Внешние экономические связи. Глав-

ные экономические партнёры. Экспорт и импорт. 

Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. Ин-

формационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Тер-

риториальное (географическое) разделение труда. 

Практические работы 

4. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и тех-

нических культур, главных районов животноводства. 

5. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам.  

6. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

7. Определение главных факторов размещения металлургии меди и алюми-

ния. 

8. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и ме-

таллоемкого машиностроения по картам. 

Тема 4. Районы России 

Европейская часть России. Районирование — важнейший метод географии. Ви-

ды районирования. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). 

Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические 

районы. Освоенность территории Смоленской области. Опорный каркас территории. 

Экономико-географическое районирование. 

Состав Западного макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Центральная Россия. Географическое положение, природные условия и ресур-

сы. Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 
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проблемы и особенности исторического развития. Характер поверхности территории. 

Природные ресурсы. Население и хозяйство. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции 

и культура. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяй-

ства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химиче-

ская промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Историче-

ский и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориаль-

ная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. 

Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. Геогра-

фические особенности областей Центрального района. Состав района. Особенности 

развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Юж-

ного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенно-

сти географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населе-

ния. География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культу-

ра. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Экономическое районирование Смоленской области. Центральный район. Со-

став района, площадь, географическое положение. Физико-географическая характери-

стика: особенности рельефа, климата, гидрографической сети. Смоленск и его окрест-

ности. Изменение ЭГП города. Специализация промышленности. Население. Куль-

турные функции. Транспорт. Центральный подрайон. История развития. Города и по-

сёлки городского типа (Ярцево, Духовщина, Красный, Монастырщина и т.д.). 

Северо-западный район.  Состав района, площадь, географическое положение. 

Физико-географическая характеристика: особенности рельефа, климата, гидрографи-

ческой сети. Экономико-географическая характеристика. История развития хозяйства. 

Население. Отрасли  специализации промышленности. Города: Велиж, Демидов, Руд-

ня. 

Сафоновско-Дорогобужский район. Состав района, площадь, географическое 

положение. Физико-географическая характеристика: особенности рельефа, климата, 

гидрографической сети. Экономико-географическая характеристика. История развития 

хозяйства. Население. Отрасли  специализации промышленности. Города: Сафоново, 

Ельня, Дорогобуж; пгт Верхнеднепровский. 

Восточный район. Состав района, площадь, географическое положение. Физико-

географическая характеристика: особенности рельефа, климата, гидрографической се-
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ти. Экономико-географическая характеристика. История развития хозяйства. Населе-

ние. Отрасли специализации промышленности. Города: Вязьма, Гагарин, Сычёвка. 

Южный район. Состав района, площадь, географическое положение. Физико-

географическая характеристика: особенности рельефа, климата, гидрографической се-

ти. Экономико-географическая характеристика. История развития хозяйства. Населе-

ние. Отрасли  специализации промышленности. Города: Рославль, Десногорск, Почи-

нок. 

Европейский Северо-Запад. Состав района. Особенности географического поло-

жения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышлен-

ности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт- Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Культурно-исторические 

памятники района. Население. Численность и динамика численности населения. Раз-

мещение населения, урбанизация и города. Санкт- Петербургская агломерация. Наро-

ды и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хо-

зяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, хи-

мическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические пробле-

мы. Основные направления развития. 

Европейский Север. Состав района. Физико- и экономико-географическое поло-

жение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии 

природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Населе-

ние. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбани-

зация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хо-

зяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и эколо-

гических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве 

страны. 

 Европейский Юг. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его вли-

яние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика 

численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особен-

ности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли про-

мышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 
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хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности насе-

ления. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и го-

рода. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его тер-

риториальной организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, хи-

мическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. Есте-

ственный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяй-

ства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной ор-

ганизации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, хими-

ческая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития 

Практические работы 

9. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из тер-

риторий Центральной России. 

Азиатская часть России. Общая характеристика. Состав Восточного макроре-

гиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы форми-

рования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий ком-

бинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населе-

ния. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.  

Западная Сибирь.  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав района, физико- и экономико-географическое положение, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь населения. Кузнецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайо-

ны: различия в рельефе и ресурсной базе. Население. Численность и динамика чис-

ленности населения, естественный прирост и миграции. Размещение населения, урба-

низация и города. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, раз-

личающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. 

Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориаль-

ной организации. Кузецко-Алтайский и Обь- Иртышский подрайоны: ведущие отрас-

ли промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Восточная Сибирь. Географическое положение, при-

родные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве России. Физико- и эконо-
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мико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населе-

ния Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Население. Численность и динамика численности населения, 

естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: добывающая промышленность, элек-

троэнергетика, энергоемкие производства цветной металлургии, лесной и химической 

промышленности. Топливная, химическая промышленность, черная металлургия, ма-

шиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития.  

Дальний Восток Географическое положение, природные условия и ресурсы. Со-

став района, роль в хозяйстве страны. Физико- и экономико-географическое положе-

ние, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Насе-

ление. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и ми-

грации. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важней-

ших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие от-

расли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические пробле-

мы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологиче-

ские проблемы. Основные направления развития.  

Практические работы 

10. Оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и бы-

та человека 

11. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

Тема 5. Россия и страны нового зарубежья 

Страны нового зарубежья. СНГ 

Тема 6. Россия в мире 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике.  
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2.2.2.7. Математика 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геомет-

рическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историче-

ская линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раз-

дел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраи-

вается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознаком-

лением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пу-

стое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежно-

сти, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распо-

знавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение мно-

жества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Опе-

рации над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  
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Содержание курса математики в 5–6 классах 

Раздел 1. АРИФМЕТИКА 

Тема 1. Натуральные числа.  

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в чис-

ловых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметически-

ми способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 10, на 5, на 2, на 9, на 3. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

НОД и НОК чисел. Взаимно простые числа. Деление с остатком. 

Тема 2. Дроби.  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкно-

венными дробями. Применение распределительного свойства умножения.  Взаимно 

обратные числа. Нахождение части от целого и целого по его части. Смешанные чис-

ла. Арифметические действия со смешанными числами. Дробные выражения. 

Десятичные дроби. Деление и дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифмети-

ческие действия с десятичными дробями и их свойства. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Среднее ариф-

метическое.  

Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. За-

пись процентов в виде десятичной дроби и наоборот. Отношение, выражение отноше-

ния в процентах. Пропорция, основное свойство пропорции. Прямая и обратная про-

порциональные зависимости. Масштаб. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Тема 3. Рациональные числа.  

Координатная прямая. Координаты на прямой. Противоположные числа. Поло-

жительные и отрицательные числа, модуль числа. Изменение величин.  Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 

m:n, где т — целое число, п. — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Ариф-

метические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Тема 4. Измерения, приближение, оценки.  

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. При-

ближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чи-

сел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. Примеры зави-

симостей между величинами. Формулы. Представление зависимостей в виде формул. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
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Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Тема 1. Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквен-

ного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметиче-

ских действий. Равенство буквенных выражений. Буквенная запись свойств сложения 

и вычитания. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Координатная 

плоскость. 

Тема 2. Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Тема 3. Неравенства. Числовые неравенства 

Раздел 3. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Графики. Решение комбина-

торных задач перебором вариантов.  

Раздел 4. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 1. Наглядная геометрия.  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квад-

рат. Треугольник. Изображение геометрических фигур. Длина отрезка и ломаной. Пе-

риметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоуголь-

ника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равно-

великие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. 

Тема 2. Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Бис-

сектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Окружность и круг. Площадь круга. Формула объёма прямоугольного паралле-

лепипеда 

Тема 3. Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка и её свойства. Расстояние между точками. Периметр многоуголь-

ника. Длина окружности. 
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Раздел 5. ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Тема 1. Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества, 

подмножество. 

Тема 2. Элементы логики. 

Определение. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок, если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Раздел 6. МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объ-

екты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

АРИФМЕТИКА 

Действительные числа. Расширение множества натуральных чисел до множе-

ства целых чисел, множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное 

число как отношение т/n, где т — целое число,n — натуральное. Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных 

чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел беско-

нечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Приближенное значение величины. При-

кидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений величины, в том 

числе с выделением множителя – степени 10 в записи числа. Погрешность и точность 

приближения 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Числовые выражения. Выражения с переменны-

ми. Сравнение значений выражений. Тождества. Тождественные преобразования вы-

ражений. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы со-

кращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов, сум-

ма и разность кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 
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применение формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Ко-

рень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на мно-

жители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с 

целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Понятие квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнения 

вида х
2 

= а. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобра-

зованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность 

уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формулы корней квадратного 

уравнения. Неполные квадратные уравнения. Теорема Виета, обратная теорема. Реше-

ние уравнений, сводящихся к линейным. Биквадратные уравнения. Решение дробно-

рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Целые уравнения и его корни. Приемы решения целых уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение тек-

стовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой ко-

эффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелиней-

ных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные нера-

венства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. Неравенства  с двумя переменными и их системы. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Об-

ласть определения и множество значений функции. Способы задания функции. Гра-

фик функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков за-

висимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорцио-

нальные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свой-

ства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натураль-
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ными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций Графики функций 

𝑦 =  √𝑥,  y = √𝑥
3

 ,у = | x | и их свойства. Дробно-линейная функция и её график. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Зада-

ние последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Статистика. Сбор и группировка статистических данных. Представление дан-

ных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Статистические характеристики набора дан-

ных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, 

мода, дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Относи-

тельная частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероят-

ностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классиче-

ское определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комби-

наторное правило умножения. Размещения, перестановки и сочетания. 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. Подмноже-

ство. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логи-

ческих связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточ-

ность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 

нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул кор-
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ней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, боль-

шей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводин, геометрические объ-

екты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

Геометрия 

Тема 1. Наглядная геометрия.  

Предмет стереометрии. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Тема 2. Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, луч, плоскость. Отрезок.  Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы 

о параллельности прямых: признаки параллельности прямых; теорема об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об углах с 

соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольника; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Пропорциональные отрезки. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практическое приложение подобия треугольников. Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 
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треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.      

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Построение правильных 

многоугольников. 

Окружность и круг. Дуга, хорда.  Градусная мера дуги . Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник и описанная около правильного 

многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Наложение движение. Понятие о подобии фигур и гомотетии.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника 

по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы 

угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

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 кругового  сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул.  

Тема 3. Векторы. Координаты.  

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма и разность  

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Простейшие задачи 
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в координатах. Скалярное произведение векторов. Теорема о площади треугольника. 

Применение векторов к решению задач. 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Взаимное расположение двух окружностей. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Тема 4. 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. 
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2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления дан-

ных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у уча-

щихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходи-

мое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реаль-

ном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жиз-

ни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и уме-

ние безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными програм-

мами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

основной школе определена тремя укрупненными разделами:  

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 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. 
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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. 

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), 
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выражения, таблицы истинности. 

Раздел 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.  

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.  

Раздел 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 
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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. 

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 
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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. 
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2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономиче-

скими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, со-

здание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, ком-

муникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализиро-

вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся уме-

ний безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-

научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, пред-

ставлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в 

жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информа-

тика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «История», «Литература» и др. 

7 класс 

Тема № 1. Физика и физические методы изучения природы. 

Физические явления. Физика – наука о природе. Физические свойства тел. Фи-

зические величины и их измерение. Физические приборы. Измерение длины. Время 

как характеристика физических процессов. Измерение времени. Международная си-

стема единиц. Погрешности измерений. Среднее арифметическое значение. Научный 

метод познания. Наблюдение, гипотеза и опыт по проверке гипотезы. Физический 

эксперимент. Физические методы изучения природы. Моделирование явлений и объ-

ектов природы.  Научные гипотезы. Физические законы. Физическая картина мира.  

Наука и техника. Физика и техника. 

Лабораторные работы темы №1 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 
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Тема№2. Строение и свойства вещества. 

Атомное строение вещества. Размеры молекул и атомов. Тепловое движение 

атомов и молекул. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие частиц веще-

ства. Строение газов, жидкостей и твердых тел.  Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твердых тел. Молекулярное строение газов, жидкостей и 

твердых тел.  Кристаллические и аморфные тела.  Объяснение свойств вещества на 

основе его молекулярного строения. 

Тема №3. Законы движения и взаимодействия тел 

Механическое движение. Относительность движения. Описание механическо-

го движения тел. Система отсчета. Траектория движения и путь.  Скорость – вектор-

ная величина. Модуль векторной величины. Методы исследования механического 

движения. Методы измерения скорости. Равномерное прямолинейное движение. Ско-

рость равномерного прямолинейного движения. Графики зависимости модуля скоро-

сти и пути равномерного движения от времени. Неравномерное движение.  Средняя 

скорость неравномерного движения. 

Явление инерции. Инертность тел.  Масса. Масса – мера инертности тела и мера 

способности тела к гравитационному взаимодействию. Методы измерения массы тел. 

Килограмм. Плотность вещества. Методы измерения плотности. 

Законы механического взаимодействия тел. Взаимодействие тел. Результат вза-

имодействия тел – изменение скорости тел или деформация тела. Сила как мера взаи-

модействия тел. Сила – векторная величина. Единица силы – Ньютон. Измерение силы 

по деформации пружины. Сила упругости. Правило сложения сил.  Сила тяжести. За-

кон всемирного тяготения. Вес тела. Состояние невесомости. Сила трения. Силы 

трения скольжения, покоя и качения. 

Лабораторные работы темы № 3 

4. Измерение скорости движения тела. 

5. Измерение массы тела. 

6. Измерение плотности твердого тела и жидкости. 

7. Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Тема №4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Давление твердых тел. Давление жидкости, давление газа. Атмо-

сферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические ма-

шины. Зависимость давления жидкости от глубины. Сообщающиеся сосуды. Вытал-

кивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел.  Плавание судов. Воздухопла-

вание. 

Лабораторные работы темы № 4 

9. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 

10. Условия плавания тел в жидкости. 

Тема №5. Работа и мощность. Энергия. 

Равновесие тел. Простые механизмы. «Золотое правило» механики.  Момент си-

лы. Рычаг. Правило моментов. Условие равновесия рычага. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. Работа как мера изменения энергии. Мощность. Простые ме-
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ханизмы. КПД механизма. Методы измерения работы и мощности. Энергия. Кинети-

ческая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы темы № 5 

11. Изучение условия равновесия рычага. 

12. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

13. Определение КПД наклонной плоскости. 

8 класс 

Тема № 1. Тепловые явления 

Тепловые явления. Температура. Методы измерения температуры. Связь темпе-

ратуры со скоростью теплового движения частиц. Тепловое равновесие.  Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Превращения 

вещества. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и кристаллиза-

ции. Испарение и конденсация.  Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых  процессах. Принцип работы тепловых машин. КПД теплового двигателя. 

Паровая турбина. Преобразование энергии при работе теплового двигателя. ДВС. 

Экологические проблемы использования тепловых двигателей. 

Лабораторные работы темы №1 

1. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Тема№2. Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. За-

кон сохранения электрического заряда. электрическое поле. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденса-

тора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия элек-

трического тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивле-

ние. Проводники, диэлектрики и полупроводники.  Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Полупроводниковые прибо-

ры. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. Взаимодей-

ствие постоянных магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Электромагниты. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. 

Трансформатор. 

Лабораторные работы темы №2 

2. Сборка электрической цепи.  Измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах. 

4. Изучение последовательного соединения проводников. 

5. Изучение параллельного соединения проводников. 

6. Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического 

нагревателя. 
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7. Изучение магнитных явлений. 

8. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип 

действия трансформатора. 

Тема №3. Оптические явления. 

Действия света. Источники света. Скорость света. Свойства света. Прямоли-

нейное распространение света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. Отра-

жение и преломление света. Плоское зеркало. Зеркальное и диффузное отражение 

света. Изображение в зеркале. Законы отражения и преломления света. Преломление 

света в плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы.  Типы линз. Основные эле-

менты линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Ход лучей через линзу. Фокусное 

расстояние линзы. Построение изображений в линзах. Оптическая сила линзы.  Глаз 

как оптическая система. Недостатки зрения и их исправление.  Оптические приборы. 

Микроскоп и телескоп. Фотоаппарат и видеокамера.  Дисперсия света. Цвет. Как 

глаз различает цвета. 

Лабораторные работы темы № 3 

9. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

10. Исследование явления преломления света. 

11. Изучение свойств собирающей линзы. 

12. Наблюдение явления дисперсии света. 

9 класс 

Тема № 1. Механические явления 

1.1. Кинематика. 

Механическое движение. Описание механического движения тел. Система от-

счета. Траектория движения и путь. Скорость – векторная величина. Модуль вектор-

ной величины. Методы исследования механического движения. Методы измерения 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямоли-

нейного движения. Графики зависимости модуля скорости и пути равномерного дви-

жения от времени. Неравномерное движение. Средняя скорость неравномерного дви-

жения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное па-

дение. Зависимость модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление 

скорости при движении по окружности. Центростремительное ускорение. 

Лабораторные работы к теме №1.1. 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

1.2. Динамика 

Закон инерции. Инертность тел. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Масса. Масса – мера инертности тела и мера способности тела к гравитаци-

онному взаимодействию. Взаимодействие тел. Результат взаимодействия тел -  изме-

нение скорости тел или деформация тела. Сила как мера взаимодействия тел. Сила – 

векторная величина. Единица силы – Ньютон. Измерение силы по деформации пру-

жины. Сила упругости. Правило сложения сил. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Сила трения. Сила трения скольжения, покоя и качения. Сила тяжести. За-
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кон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических 

кораблей. Первая и вторая космические скорости. 

Лабораторные работы к теме №1.2. 

3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

1.3. Законы сохранения 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Энергия. Кинети-

ческая и потенциальная энергия. Работа как мера изменения энергии. Мощность. КПД. 

Методы измерения работы и мощности. Закон сохранения и изменения механической 

энергии. 

Лабораторные работы к теме №1.3. 

7. Измерение мощности человека. 

1.4. Механические колебания и волны. Звук.  

Механические колебания. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Лабораторные работы и опыты темы №1.4. 

8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного 

падения. 

9. Изучение колебаний пружинного маятника. 

Тема№2. Атомы и звезды 

2.1. Атом и атомное ядро 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Строение и свойства 

атомных ядер. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Де-

фект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма излу-

чения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерная энер-

гия. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Эколо-

гические проблемы работы атомных электростанций. 

2.2. Строение и эволюция Вселенной 

Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира. Состав и строение Солнечной системы. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Лабораторные работы и опыты темы №2 

10. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
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2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уни-

кальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, свя-

занных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающих-

ся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для форми-

рования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных ком-

петенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теорети-

ческих и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу-

ченные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Матема-

тика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др.  

 

Раздел 1. Бактерии, грибы, растения. (5 класс) 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.  

Биология-наука о живой природе. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в по-

знании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологиче-

ских объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследствен-

ность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки жи-

вого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние дея-

тельности человека на природу, ее охрана.  
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Тема 2. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки.  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  

Лабораторные работы  

1. Изучения устройства лупы и  микроскопа. Правила работы с ними.  

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.  

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей.  

Тема 3. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в при-

роде.  

Тема 4. ЦАРСТВО ГРИБЫ  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шля-

почные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Лабораторные работы  

6. Рассматривание гифов плесневых грибов. Изучение внешнего строения 

дрожжей с помощь микроскопа.  

Тема 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, го-

лосеменные, цветковые).  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека.  
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Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.  

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль 

в природе и жизни человека, охрана.  

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека.  

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Лабораторные работы  

7. Строение зеленых водорослей.  

8. Строение мха.  

9. Строение спороносящего хвоща.  

10. Строение спороносящего папоротника. 

11. Изучение строение хвои и шишек хвойных.  

12. Строение цветкового растения. 

Раздел 2. Многообразие покрытосеменных растений(6 класс). 

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы кор-

невых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Лабораторные работы  

1. Строение семян двудольных растений.  

2. Строение семян однодольных растений .  

3. Виды корней.  

4. Изучение внутреннего и внешнего строения корня.  

5. Изучение строение почек.  

6. Изучение строения листа.  

7. Изучение клеточного строения листа.  

8. Внутреннее строение ветки дерева 

9. Изучение видоизмененных побегов.  

10. Изучение строения цветка.  

11. Ознакомление с разными видами соцветий.  

12. Ознакомление с сухими и сочными плодами. 
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Тема 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых расте-

ний. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) раз-

множение покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы  

13. Передвижение веществ по побегу растений.  

14. Определение всхожести семян растений и их посев. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, цар-

ство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и ли-

лейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращи-

вания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Тема 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Расти-

тельные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Раздел 3. Животные (7 класс) 

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изуче-

ния животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и рас-

тений. Систематика животных.  

Тема 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  
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Тема 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю-

щие, редкие и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обита-

ния; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

1. Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. Разнообразие ракообразных в водоемах РА 

Лабораторные работы  

2. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные работы 

3. Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хряще-

вые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологиче-

ские особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охра-

няемые виды.  

Лабораторные работы 

4. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-
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века; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда оби-

тания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значе-

ние в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторные работы 

5. Изучение внешнего строения птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, об-

раз жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в при-

роде и жизни человека;  

Тема 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превра-

щение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Лабораторные работы  

6. Изучение особенностей различных покровов тела. 

Тема 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Опло-

дотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжи-

тельность жизни животных.  

Лабораторные работы 

7. Определение возраста животных. 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, па-

леонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Тема 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, насе-

ленный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энер-

гии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяй-

ственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных.  

Раздел 4. Человек (8 класс ) 

Тема 1 Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и ги-

гиена. Их становление и методы исследования. 
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Тема 2 Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения чело-

века. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных фак-

торов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Тема 3. Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы 

и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя сре-

да организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных 

свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояние биологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и си-

стем органов. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и го-

ловной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и тор-

можения.  

3. Коленный рефлекс и надбровный рефлекс. 

Тема 4 Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микро-

строение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, тру-

довой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соедине-

ний костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и 

сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антогонисты и синергисты. 

Работа склетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокраще-

ния. Динамическая и статическая работа. Нарушение осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение 

кости. 

5. Работа основных мышц. Роль плечевого пояса в движении руки 
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6. Утомление при статической и динамической работе. Осанка. 

Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие 

7. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Тема 5. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимо-

действие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина К в свёртывании крови. Анализ. Крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л.Пастер и 

И.И.Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в им-

мунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитические болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло - и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Актив-

ный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 

крови. Резус – фактор. Пересадка органов и тканей. 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно – сосудистой систе-

мы. Доврачебная помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа: 

8. Измерение кровяного давления. Подсчет ударов пульса в покое и при фи-

зической нагрузке. 

9. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Тема 7. Дыхание. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоно-

совых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Меха-

низмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 

Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении 

и заваливании землёй, электротравме. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Лабораторная работа: 

10. Определение частоты дыхания ЖЕЛ. 
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Тема 8 Пищеварение. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значе-

ние пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительно-

го тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов 

пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение же-

лудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Лабораторная работа: 

11. Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

12. Изучение действия ферментов желудочного сока на белки. 

Тема 9. Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластиче-

ский и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль фер-

ментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторная работа: 

13. Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем энер-

гетического обмена 

Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

Наружные покровы тела человека. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных про-

цессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и воло-

сами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболе-

ваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды ор-

ганизма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выдели-

тельной системы и их предупреждение. 

Лабораторная работа: 

14. Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти. Определе-

ние типа кожи с помощью бумажной салфетки 

Тема 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спин-

ной и головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – перифе-

рическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Предний мозг. Функции промежу-



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

528 

точного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 

головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Сома-

тический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатиче-

ский подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Лабораторная работа: 

15.  «Штриховое раздражение кожи» 

Тема 12. Анализаторы.  

Органы чувств Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Досто-

верность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 

глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительно-

сти, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Тема 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельно-

сти. И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения – торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врождённые про-

граммы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатления. Приобретённые 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая дея-

тельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негати-

визм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и ос-

новные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Разви-

тие наблюдательности и мышления. 

Лабораторная работа: 

16. «Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста» 

Тема 14. Железы внутренней секреции. 
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Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаи-

модействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндо-

кринной системы. Гомоны гипофиза и щитовидной железы. Их влияние на рост и раз-

витие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной же-

лезы. Причины сахарного диабета. 

Тема 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйце-

клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность ироды. Биогенетический закон Гек-

келя – Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (таба-

ка, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врож-

денные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и 

др.% их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной 

ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 

ранних половых контактов т абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненно-

го пути. 

Раздел 5. Введение в общую биологию (9 класс) 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современ-

ной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. По-

нятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни организации живой природы. 

Тема 1. Молекулярный уровень. 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, ли-

пиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биоло-

гические катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы 

1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Тема 2. Клеточный уровень. 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— струк-

турная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные поло-

жения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 

клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

530 

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Лабораторные и практические работы 

2. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепара-

тах и их описание. 

Тема 3. Организменный уровень. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономер-

ности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. За-

кономерности изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

3. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

4. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном до-

минировании. 

5. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

6. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с по-

лом 

7. Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюци-

онных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за суще-

ствование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и усло-

вия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. При-

способленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов— микроэволюция. Макроэволюция. 

Лабораторные и практические работы 

8. Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 5. Экосистемный уровень 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искус-

ственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Тема 6. Биосферный уровень  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энер-

гии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жиз-

ни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
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2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет зани-

мает важное место в познании законов природы, формировании научной картины ми-

ра, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жиз-

ни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблю-

дением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осо-

знанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические тео-

ретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономер-

ностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ 

и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборато-

рии. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди 

других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Ли-

тература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

8 класс 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, модели-

рование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление 

его результатов. 
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Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных ато-

мах, 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 отече-

ственных 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 справоч-

ное пособие для получения сведений о химических элементах. 

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. Взаи-

мосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических эле-

ментов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов од-

ного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов ма-

лых 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 химическо-

го элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образо-

ванные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неме-

таллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Поня-

тие 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. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

533 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных со-

единений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие 

о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Со-

ставление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Тема 2 Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических эле-

ментов 

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, се-

ры, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислоро-

да, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химиче-

ских элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Алло-

тропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические 

свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — милли-

моль 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». 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинар-

ных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водород-

ные 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. Представи-

тели щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и каче-

ственных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окрас-

ки индикаторов. 
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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. Зависи-

мость 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». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при по-

стоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистил-

ляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифу-

гирование. 

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. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного ве-

щества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит опре-

деленную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализа-

торы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между метал-

лами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей други-

ми 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. Поня-

тие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции 

обмена – гидролиз веществ. 
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Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 

Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в химиче-

ском кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательны-

ми приборами. 

Практическая работа №2. Наблюдение за изменениями, происходящими с горя-

щей свечой, и их описание. 

Практическая работа №3. Анализ почвы и воды. 

Практическая работа №4. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе. 

Практическая работа №5. Признаки химических реакций. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристалло-

гидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимо-

сти 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 элек-

тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравне-

ния 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. Взаи-

модействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаи-

модействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характеристики химических свойств основа-

ний. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциа-

ции. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
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Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окис-

литель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окис-

лительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

Практическая работа №6. Условия течения химических реакций между раство-

рами электролитов до конца.  

Практическая работа №7. 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 химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в све-

те теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходно-

го элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

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 реак-

ций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся ве-

ществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элемен-

тов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хи-

мических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Тема 1. Металлы 

Металлы в истории человечества. Положение металлов в Периодической систе-

ме 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 спосо-

бы их получения. 
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Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие спосо-

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важ-

нейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, кар-

бонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калий-

ные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение ато-

мов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения ще-

лочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитра-

ты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого веще-

ства. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важней-

шие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соеди-

нений для природы и народного хозяйства. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений.  

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов.  

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе хими-

ческих элементов Д. И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрица-

тельность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение не-

металлов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относи-

тельность 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 основ-

ные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и ио-

де. 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. 
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Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строе-

ние, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нит-

риты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобре-

ния. 

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. Ок-

сиды 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 примене-

ние. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соедине-

ний кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруп-

па кислорода». 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруп-

па азота и углерода».  

Практическая работа № 6. 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 Периодическо-

го закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строе-

ния и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эф-

фект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направле-

ние протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обра-

тимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды метал-

ла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, ам-

фотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации. 
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2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентиро-

ваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях рус-

ской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель-

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, со-

стоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющих-

ся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитек-

туры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме-

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства 

и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще-

научных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме-

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства 

и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще-
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научных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предмета-

ми: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Техноло-

гия». 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы.  Внутренний мир русской избы.  Конструкция и декор пред-

метов народного быта. Русская народная вышивка.  Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве. Древние образы в современных народ-

ных игрушках. Искусство Гжели.  Городецкая роспись. Хохлома.  Жостово. Роспись 

по металлу.  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения.  Роль декоратив-

ного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём расска-

зывают нам гербы и эмблемы.  Роль декоративного искусства в жизни человека и об-

щества.  

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное ис-

кусство.  Ты сам мастер.  

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразитель-

ное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы.  Рису-

нок — основа изобразительного творчества.  Линия и её выразительные возможности. 

Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художни-

ка. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека — главная тема в искус-

стве. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль 

цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искус-

стве XX века.  
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Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Изоб-

ражение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской 

живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изоб-

разительного искусства. Язык и смысл.  

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и вы-

разительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!».  Прямые ли-

нии и организация пространства.  Цвет — элемент композиционного творчества. Сво-

бодные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст. Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизай-

на.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив ных искусств  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Поня-

тие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни че-

ловека  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн про-

странственно-вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного простран-

ства.  

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом. Интерьер, который мы создаём.  Пугало в огороде, или… Под шёпот фон-

танных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одёжке.  Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — мо-

делируешь мир.  

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-

НИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искус-

ствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художествен-

ного творчества. Сценография — искусство и производство.  

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы».  

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображе-

ние реальности.  

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: уме-

ние видеть и выбирать.  

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоин-

терьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компью-

терная трактовка.  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Про-

странство и время в кино.  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме.  
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От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —  «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение — пространство культуры?  

Экран — искусство — зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа те-

левизионного изображения.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документлистика: от ви-

деосюжета до телерепортажа и очерка.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранно-

го языка.  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.  
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2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духов-

ной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а так-

же способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды му-

зыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различ-

ных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; вос-

питание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и дру-

гих народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкаль-

ной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оцени-

вать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмо-

ционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с му-

зыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообра-

зования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобрази-

тельное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разде-

лов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регио-

нально-национальным компонентом. 
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Содержание учебного предмета 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными ли-

ниями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматур-

гия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержа-

тельные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанро-

вая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: историче-

ские эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкаль-

ное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразу-

ющая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкально-

го языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построе-

ние, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героиче-

ские образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно - симфонический 

цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное раз-

витие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневеко-

вья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский 

хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфи-

ка национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музы-

кальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы тра-

диционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное твор-

чество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные исто-
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ки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музы-

кальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многооб-

разие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная попу-

лярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструмен-

ты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфони-

ческий, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

5 класс.  

Тема 1 полугодия: «Музыка и литература». 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной му-

зыки. Это, прежде всего, такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, ро-

манс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 

концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых полу-

чили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных 

звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литератур-

ных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится 

одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 

древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религи-

озной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной му-

зыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и вырази-

тельных средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: «Музыка и изобразительное искусство». 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искус-

ством. Взаимодействие трех искусств - музыки, литературы, изобразительного искус-

ства - наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального 
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искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искус-

ства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мыс-

ленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и прие-

мов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Истори-

ческие события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в раз-

личных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое 

к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке 

и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искус-

стве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема за-

щиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных об-

разов. 

Перечень музыкального материала  

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися плетень; Уж ты, по-

ле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народ-

ные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фраг-
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мент). 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  A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, боль-

шого хора, гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П.Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». 

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 

стихи Б. Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой! Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Сло-

ва и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 
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Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах, Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фраг-

менты). В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и 

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии. К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные ин-

терпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
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Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

6 класс 

В программе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатлён-

ных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической му-

зыки. Музыкальный образ – живое, обобщённое представление о действительности, 

выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, приёмы взаимо-

действия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов 

народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искус-

ств. 

Тема 1 полугодия:«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансам-

блевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического ор-

кестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музы-

кальных произведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое-

нии содержания музыкальных образов.  

Тема 2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отра-

жение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искус-

стве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музы-

кальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплоще-

ние литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-
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портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое-

нии учащимися содержания музыкальных образов. 

Перечень музыкального материала 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка, М. Балакирев. 

Лесной царь.  Ф. Шуберт,  слова  В. Гёте,  русский  текст B.Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Бере-

зовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C.Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
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Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фраг-

менты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 

года». В.Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпрета-

ции). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для пред-

ставления на сцене (фрагменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, рус-

ский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». 

Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
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Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Си-

корской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова 

Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камер-

ного оркестра. Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Муз. ил-ции к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Ви-

вальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфони-

ческого оркестра. Д. Кабалевский. 
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Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, рус-

ский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма 

«Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Та-

ривердиев, слова Р.Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музы-

ки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

7 класс 

Тема 1 полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того что-

бы быть воспринятой требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой му-

зыке (камерной, симфонической) они даются в виде соотношения музыкально-

тематического материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) наме-

чаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей).  

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сцениче-

ской музыки. Вниманию обучающихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородина в сопоставлении с современным прочтением 

«Слова о полку Игореве»  в балете Б.И. Тищенко; «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, 

«Кармен» Ж. Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кар-

мен-сюита» Р.К. Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э.-Л. 

Уэббера и музыка к драматическим спектаклям.  

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном ис-

кусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо ид-

ти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и 

которая сама идёт к нам. 

Перечень музыкального материала: 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе - Р. Щедрин.  

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  
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Иисус Христос - суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведе-

ний Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.  

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. 

Минков, слова Ю. Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. «Гоголь-сюиты». «Музыканты - извечные маги». Слова и музыка А. За-

гота.  

Наполним  музыкой  сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М.Минков, слова Д.Иванова.  

Песенка на память - М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

Тема 2 полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки». 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки. 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях вопло-

щения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – 

в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов.  

Перечень музыкального материала: 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт - Ф. Лист. «Кончерто гроссо»  

Сюита в старинном  стиле для скрипки м фортепиано A. Шнитке. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

Соната 2 С. Прокофьев.  

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 
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Симфония № 103. Й. Гайдн.  

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев.  

Симфония № 5.Л. Бетховен.  

Симфония № 8 («Неоконченная»). Ф. Шуберт. 

Симфония № 5. П. Чайковский.  

Симфония № 1. B. Калинников.  

Симфония № 7. Д. Шостакович.  

Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.  

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.  

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима.  

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.  

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  
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2.2.2.14. Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующих направлений и разделов курса: 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эрго-

номические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовле-

ния пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные 

стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические работы. 

 Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Практическая работа  «Планировка кухни» 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и пра-

вилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические  работы 

 Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодиль-

ника 

 Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

 Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, при-

готовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.  

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плита-

ми, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические работы. 
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 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позво-

ляющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические работы. 

 Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на ос-

нове пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербро-

дов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Тех-

нология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хране-

ния. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устрой-

ства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Прибо-

ры для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические работы: 

 Дегустация блюд. Оценка качества. 

 Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жид-

костью. 

Практическая работа «Приготовление бутербродов» 

Практическая работа «Приготовление горячих напитков» 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применя-

емых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подго-

товка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изде-

лий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

 Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изде-

лий.  

 Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хране-

ния овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение 

и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Опреде-

ление доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количе-

ства нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лаборато-

риях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления 

лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности об-

работки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, ка-

пустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав сала-

тов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланши-

рование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов 

и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к каче-

ству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

 Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Практическая работа «Приготовление салата из сырых овощей» 

Практическая работа «Приготовление блюда из варёных овощей» 

Тема 6. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения све-

жести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. 

Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета нату-

рального. Подача готовых блюд. 
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Лабораторно-практические и практические работы.  

 Определение свежести яиц.  

 Дегустация блюд. Оценка качества. 

Практическая работа «Приготовление блюда из яиц».  

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические работы.  

 Разработка меню завтрака.  

 Приготовление завтрака. 

 Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Практическая работа «Сервировка стола к завтраку». 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы полу-

чения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного произ-

водства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие перепле-

тения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстети-

ческие, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон расти-

тельного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические работы. 

 Определение направления долевой нити в ткани. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

 Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

 Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Ин-

струменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические работы. 
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 Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Практическая работа «Снятие мерок и изготовление выкроек». 

Тема 3. Швейная машина   

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электриче-

ским приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка ниж-

ней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под уг-

лом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила ис-

пользования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические работы. 

 Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

 Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной ма-

шине, заправленной нитками.  

 Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

 Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стеж-

ка.  

 Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависи-

мости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновски-

ми булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных ра-

бот. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, пря-

мыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – 

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закреп-

ление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоян-

ное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - за-
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страчивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполне-

ния ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов впод-

гибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические работы. 

 Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Проведение влажно-тепловых работ. 

 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Практическая работа «Раскрой швейного изделия». 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных работ». 

Практическая работа  «Изготовление образцов машинных работ». 

Практическая работа «Проведение влажно-тепловых работ». 

Практическая работа  «Окончательная обработка изделия». 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Тради-

ционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, 

села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические работы.  

 Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

 Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

 Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 
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Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Сим-

метрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в ор-

наменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёп-

лые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, эле-

ментов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические работы. 

 Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

 Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги 

в клетку. 

Практическая работа «Создание композиции в графическом редакторе» 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лос-

кутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной мо-

ды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и при-

способления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного кар-

тона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соедине-

ния лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изде-

лия. 

Лабораторно-практические работы. 

 Изготовление образцов лоскутных узоров.  

 Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Практическая работа «Изготовление образцов лоскутных узоров» 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, инди-

видуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятель-

ности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требо-

ваний, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовле-

ния изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изго-
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товление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изго-

товление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Тематика проектной деятельности 

 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных матери-

алов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

 Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: 

«Планирование кухни - столовой»,  

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»,  

«Столовое бельё»,  

«Фартук для работы на кухне»,  

«Наряд для завтрака»,  

«Лоскутное изделие для кухни-столовой»,  

«Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, 

зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили 

в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление инте-

рьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические работы.  

 Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление инте-

рьера».  

 Разработка плана жилого дома.  

 Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола.  

 Изготовление макета оформления окон. 

Практическая работа «Декоративное оформление интерьера». 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 
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Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления ин-

терьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые 

и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоя-

чими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые 

растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микро-

климат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические работы.  

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

 Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах шко-

лы. 

Практическая работа «Пересадка комнатных растений». 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных про-

дуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной про-

дукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

 Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

 Приготовление блюд из морепродуктов. 

Практическая работа «Приготовление блюда из морепродуктов». 

Тема 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продук-

ции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани-
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тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Лабораторно-практические работы. 

 Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

 Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы 

к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвен-

тарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические работы.  

 Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология при-

готовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.  

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольни-

ка, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка гото-

вого блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы.  

 Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом 

и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические работы. 

 Составление меню обеда.  

 Приготовление обеда.  

 Сервировка стола к обеду.  

 Определение калорийности блюд. 

Практическая работа «Сервировка стола к обеду». 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Ви-
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ды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 

химических волокон. 

Лабораторно-практические работы. 

 Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Практическая работа «Изучение свойств текстильных материалов из хи-

мических волокон». 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого из-

делия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические работы.  

 Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

 Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пугови-

цах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек до-

полнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия ху-

дожник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

 Моделирование выкройки проектного изделия. 

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Практическая работа «Снятие мерок и построение чертежа швейного из-

делия с цельнокроеным рукавом». 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила ис-

пользования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические работы.  

 Устранение дефектов машинной строчки. 

 Применение приспособлений к швейной машине. 
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 Выполнение прорезных петель. 

 Пришивание пуговицы. 

Практическая работа «Устранение дефектов машинной строчки». 

Практическая работа «Применение приспособлений к швейной машине».

 Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копиро-

вальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - при-

тачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачи-

вание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом 

— мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изна-

ночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка бо-

ковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические работы.  

 Раскрой швейного изделия. 

 Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Обработка мелких деталей проектного изделия. 

 Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изде-

лия. 
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 Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; гор-

ловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изде-

лия; нижнего среза изделия. 

 Окончательная обработка изделия. 

Практическая работа «Раскрой швейного изделия». 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов». 

Практическая работа «Изготовление образцов машинных швов». 

Практическая работа «Обработка мелких деталей изделия». 

Практическая работа «Примерка изделия». 

Практическая работа «Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов» 

Практическая работа «Обработка горловины и застёжки изделия» 

Практическая работа «Обработка боковых срезов и отрезного изделия»  

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема 1. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вяза-

ния. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида из-

делия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества 

петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применя-

емые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основ-

ные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические работы.  

 Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

 Выполнение плотного вязания по кругу. 

Практическая работа «Вывязывание полотна из столбиков без накида не-

сколькими способами». 

Практическая работа «Выполнение плотного вязания по кругу». 

Тема 2. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных пе-

тель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изде-

лий. 

Лабораторно-практические работы. 

 Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 
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 Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Практическая работа «Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночны-

ми петлями». 

Практическая работа «Разработка схемы жаккардового узора» 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

 Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Плани-

рование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд 

для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе осве-

щения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильни-

ков: потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение кар-

тин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

 Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища 
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Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежене-

дельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Генеральная уборка кабинета технологии. 

 Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Практическая работа «Генеральная уборка кабинета технологии 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от под-

держания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции клима-

тических приборов. 

Лабораторно - практические работы.  

 Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

 Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в пита-

нии человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные кон-

сервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и мо-

лочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных про-

дуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Тех-

нология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер произ-

водства молочной продукции. 

Лабораторно-практические работы.  

 Определение качества молока и молочных продуктов. 

 Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготов-

ления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и ин-

вентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 
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изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их 

к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические работы. 

 Определение качества мёда. 

 Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочно-

го теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические работы.  

 Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

 Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-

ренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: мо-

лочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические работы.  

 Приготовление сладких блюд и напитков. 

Практическая работа «Приготовление сладких блюд». 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол- фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические работы.  

 Разработка меню. 

 Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

 Сервировка сладкого стола. 

 Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Практическая работа «Разработка приглашения с помощью ПК» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   
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Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного про-

исхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характери-

стика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические работы.  

 Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чер-

тежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

 Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величи-

ну. 

Практическая работа «Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки». 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых вы-

кроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

 Моделирование юбки. 

 Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Практическая работа «Моделирование и подготовка выкройки к раскрою». 

Тема 4. Швейная машина   

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-

щихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

 Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраива-

ние бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавка-

ми, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
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Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края по-

тайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с от-

крытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработ-

ки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов по-

сле примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притач-

ным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка ниж-

него среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические работы.  

 Раскрой проектного изделия. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

 Обработка складок. 

 Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

 Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего сре-

за прямым притачным поясом, нижнего среза. 

 Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

 Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Практическая работа «Раскрой проектного изделия». 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов». 

Практическая работа «Изготовление образцов машинных швов. 

Практическая работа «Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок» 

Практическая работа «Обработка юбки после примерки». 

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема 1. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей 

к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горя-

чем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия худож-

ник росписи по ткани. 
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Лабораторно-практические работы. 

 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, пе-

тельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Лабораторно-практические работы.  

 Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, кре-

стообразными и косыми стежками. 

 Выполнение образца вышивки в технике крест. 

 Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

 Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Практическая работа «Выполнение образца вышивки швом крест». 

Практическая работа «Выполнение образцов вышивки гладью, французским 

узелком и рококо». 

Практическая работа «Выполнение образца вышивки атласными лентами». 

Практическая работа «Выполнение образцов швов» 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта семиклассников. 

Тематика творческих проектов. 

 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных матери-

алов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

 Презентация и защита творческого проекта. 

 

Варианты творческих проектов: 

«Умный дом»,  
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«Комплект светильников для моей комнаты»,  

«Праздничный сладкий стол»,  

«Сладкоежки»,  

«Праздничный наряд»,  

«Юбка-килт»,  

«Подарок своими руками»,  

«Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

 Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помеще-

нии. 

 Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

 Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-

этажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхо-

да воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома.  

 Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

Практическая работа «Определение расхода и стоимости горячей и холод-

ной воды за месяц».  

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленно-

сти,  на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электри-

ческая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 
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Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия элек-

троэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип дей-

ствия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компь-

ютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические аботы.  

 Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключае-

мых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

 Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена.  

 Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений устано-

вочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электро-

монтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические работы.  

 Чтение простой электрической схемы.  

 Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим ис-

точником тока.  

 Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений 

по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключе-

ние бытовых приёмников электрической энергии. 
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Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и сто-

имости электрической энергии. Возможность одновременного включения несколь-

ких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при вы-

полнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение схем квартирной электропроводки.  

 Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.  

 Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электриче-

ского утюга с элементами автоматики. 

Практическая работа «Определение расхода и стоимости электроэнергии 

за месяц». 

Практическая работа «Ознакомление с устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики». 

Раздел «Семейная экономика»   

Тема 1. Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спосо-

бы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. По-

требительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы.  

 Анализ потребностей членов семьи.  

 Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

 Выбор способа совершения покупки.  

 Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
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Практическая работа «Оценка имеющихся и возможных источников дохо-

дов семьи. 

Практическая работа «Планирование недельных, месячных и годовых расхо-

дов семьи с учётом её состава». 

Практическая работа «Анализ качества и потребительских свойств това-

ров». 

Практическая работа «Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности» 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основ-

ные составляющие производства. Основные структурные подразделения производ-

ственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работни-

ка. 

Лабораторно-практические работы.  

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

 Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное са-

моопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагности-

ка и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессио-

нальной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях професси-

онального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по спра-

вочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступле-

ния в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье 

и выбор профессии. 

Лабораторно-практические работы.  

 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массо-

выми профессиями.  

 Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий.  
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 Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования.  

 Диагностика склонностей и качеств личности.  

 Построение планов профессионального образования и трудоустройства.  

 Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятель-

ности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. 

 Обоснование темы творческого проекта.  

 Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего ва-

рианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

 Выполнение проекта и анализ результатов работы.  

 Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет»,  

«Бизнес-план семейного предприятия»,  

«Дом будущего»,  

«Мой профессиональный выбор» и др. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

5 класс 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов». 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете техноло-

гии. Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных поро-

ков в материалах и заготовках. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). 

Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графиче-

ской документации. 

Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последовательности 
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изготовления изделий. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовле-

ния изделий из древесины. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности труда при рабо-

те ручными столярными инструментами 

Организация рабочего места столяра. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего 

места. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инстру-

ментами, приспособлениями. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Практические работы:  

1. Распознавание древесины и древесных материалов.  

2. Чтение чертежа.  

3. Выполнение эскиза и тех. рисунка детали.  

4. Организация рабочего места для столярных работ.  

5. Разработка последовательности изготовления деталей. 

6. Разметка заготовок из древесины.  

7. Строгание заготовок из древесины.  

8. Сверление заготовок из древесины.  

9. Соединение деталей из древесины гвоздями, саморезами. Соединение деталей 

из древесины клеем.  

10. Обработка изделия напильником. Зачистка изделий из древесины наждачной 

бумагой.  

Тема 2 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов» 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и при-

способления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  Изготов-

ление деталей из тонколистового металла и проволоки по эскизам, чертежам. 

Практические работы:  

11. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка.  

Тема 3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-
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лов» 

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из 

металла, проката. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Распознавание видов металлов и искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных матери-

алов. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при ра-

боте с металлами и искусственными материалами. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколи-

стового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные ин-

струменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их 

назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выпол-

нения работ. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка 

рабочего места. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества деталей. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Практические работы:  

12. Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями. Озна-

комление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. 

13. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков.  

14. Чтение чертежа. Графическое изображение  изделий из металла и проволоки.  

15. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов.   

16.Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  

17. Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искус-

ственных материалов. 

18. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  

19. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.  

20. Отработка навыков на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов. 

21. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
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материалов.  

22. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов.  

Тема 4 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов». 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыс-

лов при работе с древесиной. Технология художественно-прикладной обработки мате-

риалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для вы-

пиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила без-

опасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и при-

способления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Практические работы:  

23.Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, 

их отделка. Определение требований к создаваемому изделию.  

24.Отделка изделий из древесины выжиганием.  

25.Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

26. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 5 «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними» 

Интерьер жилых помещений. Требования к интерьеру. Предметы интерьера, раз-

мещение мебели и оборудования в комнатах различного назначения. Технология ухода 

за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технология ухода за обувью. Профес-

сии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы: 

27. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви,  

28. Восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.  

Тема 6 «Эстетика и  экология жилища» 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Роль освещение в интерьере. Правила пользова-

ния бытовой техникой. 

Практические работы:  

29. Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей.  

30. Разработка плана размещения осветительных приборов и бытовых приборов. 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической  деятельности» 

Тема 7 «Исследовательская и созидательная деятельность. 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному из-

делию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 
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журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта. Технические и технологиче-

ские задачи при проектировании изделия, пути их решения (выбор материалов, кон-

струкции, инструментов, порядка сборки, вариантов отделки. Подготовка графической 

и технологической документации. Расчёт стоимости  материалов для изготовления из-

делия. Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный 

год. 

Этапы проектной деятельности 

1. Выбор изделия для проектной работы. 

2. Поиск необходимой информации 

3. Выполнение эскиза и тех. рисунка детали. 

4. Разработка последовательности изготовления деталей. 

5. Оценка стоимости материалов. 

6. Разметка заготовок. 

7. Пиление заготовок. 

8. Строгание заготовок. 

9. Сверление заготовок 

10. Отделка изделий  

11. Подготовка пояснительной записки. 

12. Оформление проектных материалов. 

13. Презентация проекта. 

6класс 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1.  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материа-

лов» 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете техноло-

гии. Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические: (твёр-

дость, прочность, упругость). Сушка древесины: (естественная, искусственная). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений 

на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочного 

чертежа. 

Технологическая карта и её назначение. Использование ПК для подготовки гра-

фической документации. 

Соединение брусков из древесины внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
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технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изде-

лии) и их устранение. 

Практические работы:  

1. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.  

2. Исследование плотности и влажности древесины.  

3. Чтение сборочного чертежа.  

4. Определение последовательности сборки изделия по технологической  

документации. 

5. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.  

6. Изготовление изделия  из древесины с соединением брусков внакладку  

7. Изготовление деталей имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

8. Сборка изделия по технологической документации. 

9. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2.  «Технологии машинной обработки древесины и древесных матери-

алов»  

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организа-

ция работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на станке. Техно-

логия токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. Графическая и тех-

нологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных матери-

алов. Изготовление деталей и изделий из древесины на токарном станке по техниче-

ским рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные 

с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопас-

ного труда при работе на токарном станке.   

Практические работы: 

10. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Органи-

зация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе на токарном станке.  

11. Точение деталей  цилиндрической и конической формы на токарном стан-

ке для обработки древесины. 

12. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

Тема 3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов». 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных метал-

лов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Профили сортового про-

ката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки Графи-
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ческой документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при ра-

боте с металлами и искусственными материалами. Устройство штангенциркуля. Изме-

рение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: реза-

ние, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных опера-

ций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливание 

заготовок напильником. 

Способы декоративной и лакокрасочной отделки поверхностей изделий из ме-

таллов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ре-

монтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых  изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Практические работы: 

13. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов, искусственных матери-

алов.  

14. Ознакомление с видами сортового проката.  

15. Чтение и выполнение чертежей деталей  из сортового проката.  

16. Измерение размеров деталей штангенциркулем.  

17. Разработка технологических карт изготовления изделий из сортового про-

ката.  

18. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой.  

19. Рубка заготовок в тисках и на плите.  

20. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Тема 4. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов» 

Понятие о машине и механизме. Виды соединений. Простые и сложные детали. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединение дета-

лей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Практические работы:  

21. Ознакомление с составными частями машин и механизмов(цепные, зубча-

тые, реечные и т.д.). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизма-

ми для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыс-
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лов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. Резьба 

по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выпол-

нения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основ-

ные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетиче-

ские и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выпол-

нении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с худо-

жественной обработкой древесины. 

Практические работы: 

22. Разработка эскизов изделия.  

23. Выбор материалов и заготовок для резьбы. Освоение приёмов выполнения 

основных операций ручными инструментами.  

24. Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам.  

25. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел II «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 6 «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними» 

Закрепление настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 

веса предмета и материала стены. Правила безопасного выполнения работ. 

Практические работы:  

26. Пробивание отверстий в стене. Установка крепёжных деталей. 

Тема 7 «Технологии ремонтно-отделочных работ»  

Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии штукатур-

ных работ. Виды обоев и состав штукатурного раствора. Расчёт необходимого количе-

ства. Профессии. 

Практические работы: 

27. Освоение инструмента для штукатурных и малярных работ.  

28. Изучение видов обоев и технология оклейки. 

Тема 8 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализа-

ции»  

Простейший ремонт сантехнического оборудования. Устройство водопроводных 

кранов и смесителей. Устранение неисправностей. Инструменты и приспособления и 

их назначения. Профессии. Правила безопасного труда 

Практические работы:  

29. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Раздел III «Технологии исследовательской и опытнической  деятельности» 

Тема 9 «Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
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конструирования. Технические и технологические задачи. Выбор материалов, ин-

струментов и технологий. Цена изделия как товар. Основные виды проектной доку-

ментации. Правила безопасного труда. 

Этапы проекта 

1. Разработка чертежей и технологических карт. 

2. Изготовление деталей по размерам. 

3. Сборка и отделка изделий. 

4. Оценка стоимости материалов. 

5. Оформление проектных материалов. 

6. Презентация проекта. 

7 класс 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема  1 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дерево-

режущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры дета-

ли. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкан-

тами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами 

при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам, технологическим 

картам. Правила безопасного труда. 

Практические работы:  

1. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

2. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали.  

3. Расчет шиповых соединений деревянной рамки. Заточка и настройка де-

реворежущих инструментов.  

4. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков.  

5. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами  в нагель.  

Тема 2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов» 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дис-

ков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Кон-

троль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, про-

изводства и обработки древесины и древесных материалов 

Практические работы:  

6. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготавливаемых на токарном станке.  

7. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим 
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картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-

измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностя-

ми.  

8. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рацио-

нальными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Со-

блюдение правил безопасного труда при работе на станках.  

Тема 3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов» 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искус-

ственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой мате-

риалов. 

Практические работы:  

9. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы. Выявление дефектов и их устранение.  

10. Изготовление деталей из тонколистового металла по эскизам, чертежам 

Тема 4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов». 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной об-

работки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила без-

опасной  работы на фрезерном станке. Графическая документация для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изго-

товления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. Перспек-

тивные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства. 

Практические работы: 

11. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка. 

12. Ознакомление с видами токарных резцов. Режимы резания.  

13. Отработка приёмов работы (обтачивание цилиндрической поверхности, 

подрезание торца, сверление). Соблюдение правил безопасного труда.  

14. Нарезание резьбы плашкой на станке. 

15. Ознакомление с устройством токарно-фрезерного станка и режущим ин-

струментом. Наладка и настройка фрезерного станка.  

16. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил без-

опасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей. Применение ПК. Изго-
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товление деталей  на станках по эскизам, чертежам, технологическим картам. 

Тема 5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкру-

стация, интарсия, блочная мозаика, маркетри, филигрань, скань). Технология изготов-

ления. Материалы, рабочее место, инструменты. Подготовка рисунка, выполнение, от-

делка. Ручное тиснение на фольге. Материалы, инструменты. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления изделий из 

проволоки. Материалы, инструменты, приспособления. Технология изготовления из-

делий в технике просечного металла. Инструменты и приспособления. Чеканка, исто-

рия её возникновения. Материалы и инструменты.  

Технология изготовления: Эскизы, подготовка, перенос изображения на пласти-

ну, выполнения, зачистка и отделка. Правила безопасного труда при выполнении ра-

бот. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практические работы: 

17. Разработка эскизов, подбор материалов, выполнения работ, отделка.  

18. Освоение технологии изготовления изделия тиснением на фольге; подго-

товка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

19. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки.  

20. Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, 

подготовка заготовки, разметка, обработка контуров, отделка. 

21. Изготовление рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка, эскиз, 

перенос его на поверхность, чеканка, зачистка, отделка.  

Раздел II «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 6 «Технологии ремонтно-отделочных работ» 

Основные технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. 

Профессии связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы:  

22. Виды плиток. Способы крепления плиток. Инструменты и приспособле-

ния. Правила безопасно работы.  

23. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Инструменты 

и приспособления. Правила безопасно работы. 

Раздел III «Технологии исследовательской и опытнической  деятельности» 

Тема 7 «Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Государствен-

ные  стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения презентации. 

Этапы работы над проектом 

1. Поиск необходимой информации. 

2. Разработка чертежей и технологических карт 
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3. Изготовление изделия, сборка, отделка 

4.  Оформление проектных материалов. 

8 класс 

Раздел I «Технология домашнего хозяйства»  

Тема 1 «Бюджет семьи» 

Источники семейных доходов. Потребительская корзина на одного человека и 

семьи. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Выбор объекта или услуги для дея-

тельности. 

Практические работы:  

1. Анализ потребности семьи.  

2. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом 

её состава.  

3. Анализ качества и потребительских свойств товаров.  

4. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребите-

лей. Планирование трудовой деятельности. 

Тема 2 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализа-

ции»  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система ка-

нализации и мусоропровода. Водопровод и канализация: типичные неисправности и 

простейший ремонт. Устройство сливных бачков. Утилизация сточных вод и экологи-

ческие проблемы. 

Практические работы: 

5. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. 

6. Изучение конструкции типового смывного бачка 

Раздел II «Электротехника» 

Тема 3 «Электромонтажные и сборочные технологии. 

Виды источников тока. Условные графические изображения на схемах. Виды 

проводов. Инструменты и приёмы монтажа установочных проводов. Правила безопас-

ной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Практические работы: 

7. Электромонтажные инструменты и приёмы пользования. 

8. Выполнение упражнений по механическому оконцеванию и соединению 

проводов. 

9. Изготовления удлинителя. 

10. Использования пробника для поиска обрыва в электрических цепях.  

Тема 4 «Электротехнические устройства с элементами автоматики.(4 ч.) 
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Принципы работы способы подключения плавких и автоматических предохра-

нителей. Схемы квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энер-

гии. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и элек-

тронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками. Профессии. 

Практические работы: 

11. Изучение схем квартирной электропроводки. 

12. Монтаж электроцепи по схемам. 

13. Ремонт и замена плавких предохранителей. 

14. Испытания модели автоматической сигнализации из деталей электрокон-

структора 

Тема 5 «Бытовые электроприборы. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Характеристика бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки. Общие 

сведения о принципе работы бытовых холодильников, микроволновых печах и сти-

ральных машин. Правила пользования электроприборами.  

Практические работы: 

15. Оценка мощности электроприборов подключаемых к одной розетке. 

16. Замена люминесцентных ламп. 

17. Изготовление модели стиральной машины. 

18. Изучение устройства электродвигателей. 

Раздел III «Современное производство и профессиональное самоопределе-

ние» 

Тема 6 «Сферы производства и разделения труда. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации. 

Практические работы: 

19. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

20. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 7 «Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий. Классификация 

профессий. Источники получения информации о профессиях. Здоровье и выбор про-

фессии. 

Практические работы: 

21. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. 
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22. Составление планов профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел IV «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 8 «Исследовательская и созидательная деятельность.(8ч.) 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Порядок работы над проектом 

1. Обоснование темы творческого проекта. 

2. Поиск и изучение информации. 

3. Разработка нескольких вариантов. 

4. Подготовка необходимой документации. 

5. Выполнение проекта и проведение презентации. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмо-

циональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, форми-

рование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в раз-

витии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей ос-

новных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного об-

щего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании че-

ловека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической куль-

турой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой дея-

тельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освое-

ния предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных пред-

метов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

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 Олимпий-

ских играх. 
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Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физи-

ческая 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. Физи-

ческая 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. Всесто-

роннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спор-

тивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профес-

сионально-прикладная физическая подготовка.  

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. Проведение банных процедур. 

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 за-

рядки, физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). Планирование 

занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Ор-

ганизация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятель-

ностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в техни-

ке выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональ-

ных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физиче-

ской культуры.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и строевые приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Опорные прыжки. Висы и упоры. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне(девушки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). Упражнения 

и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах различными способами. Повороты. 

Спуски. Торможения.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание мало-

го мяча. Старты. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Перемещения. Остановки. Ловля и передачи мяча. Вырывание и вы-

бивание мяча. Ведение. Броски.  Игра по правилам.  

Волейбол. Приемы и передачи мяча. Подачи мяча. Нападающий удар и блоки-

ровка.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упраж-

нения. Сдача норм ГТО. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координа-

ции движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
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2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающе-

го поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным об-

разовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза-

тельным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной 

и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных усло-

вий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивиду-

альную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-
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нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремиз-

ма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и комму-

никации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-

ций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, полу-

чаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях не-

определенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизне-

деятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и гос-

ударства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и анти-

террористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учи-

тывает возможность получения знаний через практическую деятельность и способ-

ствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное обору-

дование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представ-

лять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информати-

ка», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социаль-
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ная география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению со-

держания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Без-

опасность на водоёмах. Экологическая безопасность. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (зем-

летрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидро-

технических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигна-

лу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и госу-

дарства 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за право-
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нарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении не-

известного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность 

при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении ме-

роприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массо-

вых мероприятий. 

Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с ко-

торыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со стра-

нами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного по-

ведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспе-

чении национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и оборо-

носпособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обо-

роны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 
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Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназна-

чение проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем опо-

вещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из 

зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объ-

ектов экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, про-

водимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые пресле-

дуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терро-

ризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 

акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Ос-

новные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, преду-

смотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к 

потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРА-

ЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факто-

ры здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление ал-
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коголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.  

Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Опреде-

ление, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ос-

новные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимо-

связь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими здо-

ровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в фор-

мировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья че-

ловека. Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов  

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ре-

бенка. Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функ-

ции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополуч-

ной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожо-

гах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекци-

онные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая по-

мощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме псих активных ве-

ществ.  
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2.2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Учебный предмет: «История православной культуры земли Смоленско» 

Раздел 1.Введение. 

Возникновение христианства и православия. Знакомство с понятиями «право-

славие» и «христианство». Возникновение христианства и Православной Церкви. Суть 

учения Христа.Суть христианского учения. Религиозный культ. Взаимосвязь культа и 

искусства. Взгляд русских философов на культуру. Соборное устроение мира. Основ-

ные понятия и сущность явлений: православие, христианство, Евангелие, апостол, 

учение Христа, сакральный, культ, культура, смысл жизни. 

Раздел 2. Крещение Руси и святость. 

Язычество. Первые христиане на Смоленской земле. Языческие верования кри-

вичей. Первые проповедники веры христианской.Крещение жителей Смоленской зем-

ли.  Значение принятия христианства. Крещение жителей. Храмы XI века. Мономахов 

собор.Феномен святости. Святость как феномен духа.Первые святые и подвижники 

христианской веры на Смоленской земле. Святые Борис и Глеб. Преподобный Исаа-

кий и Прохор-лебедник. Преподобный Аркадий Вяземский. Основные понятия и сущ-

ность явлений: язычество, крещение, святость, святой, святитель, проповедь, храм, 

икона, страстотерпец, преподобный, постриг, аскет, просфора, пост, смирение. 

Раздел 3. Смоленская епархия в 12 – первой половине 13 веков. Расцвет право-

славной культуры земли смоленской. 

Рост влияния православной церкви. Князья Ростиславичи. Князь Ростислав-

Михаил Смоленский и его сыновья Роман Ростиславич и Давид Ростиславич. Климент 

Смолятич.Устройство православного храма. Устройство храма. Алтарь. Собственно 

храм, или четверик.Храмовое строительство в 12 – 13 веках. Храмы Смоленского кня-

жества: Борисоглебский монастырь, церковь Петра и Павла, церковь Иоанна Богосло-

ва, церковь Михаила Архангела. Петр Дмитриевич Барановский. Что такое икона. 

Икона – не портрет. Смысл истонченной телесности. Совершенная неподвижность об-

лика на иконе. Расстояние, которое отделяет нас от иконы. Икона Иисуса. Иконы Бо-

жией Матери. Иконостас. Иконостас Смоленского Успенского кафедрального собора. 

Архитектурность религиозной живописи.Иконопись Смоленской земли.  Техника 

фрески смоленских  художников. Авраамий Смоленский. Жизненный путь. Препо-

добный Ефрем, ученик Авраамия Смоленского. Святитель Игнатий, епископ Смолен-

ский. 

Основные понятия и сущность явлений: храм (его устройство, смыслообраз), 

икона, ее смыслообраз, иконопись, типы иконописных композиций: «Оранта», «Пана-

гия», «Одигитрия», «Умиление», «Панахранта», «Агиосоритисса», иконостас, архи-

тектурность религиозной живописи, благоверный. 

Раздел 4. Православная церковь и культура Смоленщины в 13-15 веках. 

Меркурий Смоленский. Святой Фёдор.Князь Андрей. Преподобный Си-
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мон.Православная церковь на Смоленщине в литовский период. Великое княжество 

Литовское и Православие. Борьба за сохранение православной веры. Святые литовско-

го периода. Святые благоверные князь Симеон и княгиняИулиания. Епископ Мисаил. 

Смоленщина и Православная Церковь на рубеже XV - XVI вв.Основные понятия и 

сущность явлений: христианский подвиг. 

Раздел 5. Смоленская епархия в 15 - начале 17 века. Церковь и героическая обо-

рона Смоленска 1609- 1611 гг. 

Преподобный Герасим Болдинский. Основание Болдинского монастыря. Жиз-

ненный путь преп. Герасима Болдинского. Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь. 

Троицкий монастырь. Федор Конь.Церковь и строительство крепостной стены. Новый 

список Одигитрии.Оборона Смоленска 1609- 1611 и церковь. Тяжелые испытания 

начала XVII в. Архиепископ Сергий. Митрополит Филарет. Патриарх Гермо-

ген.Церковь на смоленской земле в польский период. Политика польских властей в 

отношении Православной Церкви. Появление Православных братств. Бояре Салтыко-

вы и Бизюков монастырь. Вязьма – центр православия. Преподобный Пити-

рим.Основные понятия и сущность явлений: монастырь, архитектурный тип: шатровая 

церковь, список Одигитрии. 

Раздел 6. Смоленская епархия во второй половине 17 – 18 вв. 

Возвращение Смоленска в состав российского государства. Возрождение Смо-

ленской епархии. Развитие духовного образования на Смоленщине.Смоленский Ка-

федральный собор. Царь Алексей Михайлович. Строительство собора. События 1812 

г. Плащаница Смоленского Свято-Успенского собора. Храмовое строительство в 

Смоленске во второй половине 17 века. Колокольня Успенского собора. Каменный со-

бор Троицкого монастыря. Строительство бесстолпных храмов. Собор Вознесенского 

девичьего монастыря. Строительство деревянных церквей.Секуляризация культуры. 

Секуляризация культуры. Петр I и Смоленская епархия. Рославльские старцы. Смо-

ленская духовная семинария. Рождественское - Новый Двор.Храмовое строительство в 

18 веке. Храмовое строительство в XVIII в. Владыка Парфений.Основные понятия и 

сущность явлений: секуляризация культуры, плащаница, духовная семинарий, духов-

ное образование, историческая беспамятность. 

Раздел 7. Смоленская епархия в 19-20 вв.  

Смоленская епархия в 1812 году. Разорение французскими войсками православ-

ных святынь. Участие Православной Церкви в борьбе против французского наше-

ствия. Никифор Мурзакевич. Икона Одигитрии в войне 1812г.Храмовое строительство 

в 19 веке. Классическая храмовая архитектура: Богоявленский собор, церковь Михаи-

ла Архангела в с. Алексино, храм-ротонда в с. Николо-Погорелое, Покровская церковь 

в с. Черепово, церковь Казанской иконы Божией Матери в с. Рай, Покровская церковь 

в с. Дуброво. Архиреи и государственные деятели в церковной истории Смоленщины. 

ПреподобныеМакарий и Николай.Церковь и образование. Создание духовных учеб-
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ных и благотворительных заведений, становление   системы   катехизации   и миссио-

нерства.  Основные понятия и сущность явлений: пастырский долг, благотворитель-

ные заведения, катехизация, миссионерство, храм в виде базилики, ротонды. 

Раздел 8. Православная церковь на Смоленщине 1917-1945гг. 

Православная церковь в 1917 – 1925 гг. Православная Церковь в годы револю-

ции и гражданской войны. Трагические события 1922 года. «Обновленческая» цер-

ковь. Православная церковь 1925 - 1941 гг. Закрытие храмов, преследование священ-

нослужителей.Православная церковь во время войны. Православная Церковь во время 

оккупации. Освобождение Смоленщины. Политика советского государства по отно-

шению к Церкви. Основные понятия и сущность явлений: драма общества и культуры. 

Раздел 9. Новый период в истории Смоленской епархии 1986 – 2009 гг. 

Кризис системы и идеологии. Распространение сект и оккультных учений. Пра-

вославная Церковь: возрождение из руин. Храм Петра и Павла в г. Ярцеве. Храм Но-

вомучеников и Исповедников российских в Смоленске. Создание системы духовного 

образования. Возрождение монашеской жизни. Церковь и общественная жизнь Смо-

ленщины. Возрождение русской православной церкви. Норма веры как норма жизни. 

 

  



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

605 

Учебный предмет: «История Смоленщины» 

ЧАСТЬ I. История Смоленщины с древнейших времен до конца XVI века. 

Введение. Место Смоленщины в российской и славянской Истории. История 

Смоленщины с древнейших веков до конца XVI века. Особенности развития. Истори-

ческие факторы, повлиявшие на судьбу региона. 

Раздел 1. Наш край в первобытнообщинный период. 

Древнейшие поселения Смоленщины. Характеристика археологических па-

мятников. Первобытные охотники и рыболовы (быт и обычаи древних финно-угров. 

Протоиндоевропейцы. Первые земледельцы и скотоводы на территории края (культу-

ра шаровидных амфор). Расселение племен шнуровой керамики. Бронзовый век на 

территории края. Среднеднепровская культура.  

Смоленщина в раннем железном веке. Балты. Появление железа. Изменения 

в хозяйственной жизни племен. Днепродвинская культура балтов. Создание укреплен-

ных поселений. Проникновение протославянских (зарубинецких) племен. Складыва-

ние позднебалтской (тушемлинской) культуры.  

Древние славяне на территории края. Расселение славянских племен на тер-

ритории края. Славяне и балты. Длинные курганы. Складывание кривичского племен-

ного союза. Особенности культуры и быта кривичей. Кривичские "грады". Гнездово и 

Смоленск. Радимичи.  

Раздел 2. Наш край в IX - начале XIV веков. 

Смоленская земля в составе Киевского государства. Кривичско-радимичские 

земли и. Киев в IX веке. Развитие хозяйства. Смоленская земля в X - начале XII веков. 

Формирование территории Смоленского княжества. 

Смоленская земля в XII веке. Образование самостоятельного княжества. За-

вершение формирования территории. Смоленщина при Ростиславе Мстиславиче и его 

сыновьях (дальнейшее развитие хозяйства, торговля, Смоленск и периферийные цен-

тры земли, политика княжества в XII веке). Вече и князь в Смоленской земле. 

Великое княжество Смоленское в XIII - начале XIV века. Смоленщина в пер-

вой половине XIII века (экономическое и политическое развитие, торговые договоры). 

Участие смолян в борьбе немецким рыцарством в Прибалтике. Походы литовцев. 

Смоленск и Полоцк. Ослабление княжества. Смоленщина и монголо-татарские завое-

вания. Битва у Долгомостья. Меркурий Смоленский. Смоленская земля "во второй по-

ловине XIII - начале XIV века.  

Культура Смоленского княжества X - XIII веков. Смоленск - один из круп-

нейших центров культуры Руси. Письменность и образование (древний сосуд из Гнез-

дово, берестяные грамоты, памятники деловой и житийной литературы, первые шко-

лы). Расцвет архитектуры, смоленская архитектурная школа. Фресковая живопись. 

Раздел 3. Смоленщина в XIV - начале XVI веков.  

Смоленский край в XIV веке. Вхождение в состав Великого княжества Ли-
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товского.  Образование Великого княжества Литовского и включение в его состав зе-

мель Западной Руси. Усиление "литовской" партии в Смоленске. Политика Ольгерда 

по отношению к Смоленскому княжеству. Внутренняя и внешняя политика смолен-

ских князей в 70 - 80-х годах XIV века. Кревская уния. Вассальный договор 1387 года. 

Ликвидация самостоятельности княжества и присоединение его к великому княжеству 

Литовскому (1395 г.). Битва на Ворскле (1399 г.). Борьба Юрия Святославича с Витов-

том в начале XV века. 

Смоленщина в составе Великого княжества Литовского. Государственное 

устройство ВКЛ в XV веке. Внешняя политика ВКЛ в начале XV века. Грюнвальдская 

битва (1410 г.). Внутренняя политика ВКЛ. Городельский привилей 1413 г. Борьба 

православных феодалов ВКЛ за свои права. "Великая замятня" (1440 г.). Социально-

экономическое развитие Смоленщины в XV веке. Начало борьбы Московского госу-

дарства за земли Белой Руси. Битва при Ведроши (1500 г.). Присоединение Смолен-

ских земель Московским княжеством. Взятие Смоленска (1514г.). 

Культура края в XIV-XV веках. Архитектура. Образование. Письменность. 

«Летопись Авраамки». Радзивилловская лицевая летопись. 

ЧАСТЬ 2. История Смоленщины в XVII-XVIII веках. 

Введение. Место Смоленщины в российской Истории. История Смоленщины 

XVII-XVIII веков. Особенности развития региона. Исторические факторы, повлияв-

шие на судьбу региона в данный период истории 

Раздел 1. Смоленщина в XVI - XVII веках. 

Смоленщина в составе Московского государства. Социально-экономическое 

развитие Смоленщины в XVI веке. Попытки возвращения Смоленщины в состав Ве-

ликого княжества Литовского. Ливонская война и Смоленщина (1563 - 1564 гг.). Люб-

линская уния 1569 г. Последний этап Ливонской войны. Ям-Запольское перемирие 

(1582 г.). Культура Смоленщины XVI века (литература и книгопечатание, Ф.Скорина, 

В.Позняков и его "Хожение" в Египет, архитектура Смоленского края, крепостное 

зодчество Ф.Коня).  

Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство. Смоленский 

край в период народного движения 1603 - 1607 гг. Оборона Смоленска 1609 - 1611 го-

дов. Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство в 1618 -1654 годах 

(социально-экономическая и политическая характеристика). Смоленская война 1632 - 

1634 годов. "Балашовское" движение. Культурное развитие Смоленщины в первой по-

ловине XVII века. 

Смоленщина во второй половине XVII века. Русско-польская война 1654 - 

1667 годов и присоединение земель Смоленского воеводства к Российскому государ-

ству. Движение "шишей". Социально- экономическое развитие края во второй поло-

вине XVII века. Смоленская шляхта и ее привилегии. 

Раздел 2. Наш край в XVIII веке. 
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Смоленский край в первой половине XVIII века. Смоленщина в начале XVIII 

века. Начало Северной войны. Петр I и подготовка Смоленска к обороне. Война в пре-

делах Смоленского края. Сражение у Мигновичей (1708 г.). В.Кочубей и И.Искра. Об-

разование Смоленской губернии и ее социально-экономическое развитие в первой по-

ловине XVIII века.  

Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII - первой по-

ловине XVIII века. Просвещение. Развитие градостроительства. Культовая архитек-

тура края (храмы и монастыри Смоленска и Вязьмы). Литература и искусство.  

Экономическое развитие края во второй половине XVIII века. Развитие 

промышленности. Отхожие промыслы крестьян. Новые явления в сельском хозяйстве. 

Торговля. Экономическое развитие западного региона   Смоленщины в XVIII веке. 

Социально-политическое развитие Смоленщины во 2\2 XVIII века. Измене-

ние в административно-территориальном делении по указу 1775 года. Генеральное 

межевание земель края (1776 - 1779 гг.). Города губернии в последней четверти XVIII 

века. Характеристика сельских населенных пунктов. Деятельность смоленских дворян 

в Комиссии по выработке нового Уложения. Участие смолян в восстании Пугачева. 

Крестьянские выступления на территории края. Кружок А.М.Каховского. Изменения в 

административно-социальном устройстве западных территорий Смоленщины. 

Культура Смоленщины во второй половине XVIII века. Просвещение. Раз-

витие градостроительства. Архитектура и искусство (культовое зодчество и дворцово-

парковые комплексы). Деятельность М.Ф.Казакова, В.И.Баженова, Д.И.Желярди, 

Ф.И.Шубина на Смоленщине. Здравоохранение. Крепостной мыслитель 

Ф.Подшивалов. Смоленское дворянство и крестьянский вопрос. «Усерднейший сын 

Отечества» – Г.А. Потемкин.   

ЧАСТЬ 3. История Смоленщины в XIX веках. 

Раздел 1. Последние десятилетия крепостной эпохи. Смоленщина в 1\2 века 

XIX века. 

Смоленщина в первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года.  

Наш край в начале XIX века. Начало отечественной войны. Сражение под Красным. 

Сражение за Смоленск (16 -18 августа). Партизанское движение и народные ополче-

ния на территории края (С.Емельянов, В.Кожина, Е.Четвертаков, Д.Давыдов, 

А.Фигнер, И.Дорохов). Наступление русской армии и изгнание интервентов соСмо-

ленщины (сражение у Вязьмы и Ляхово, бой под Красным). Памятники и памятные 

места войны 1812 го да. Итоги оккупации. Восстановление хозяйства. Военные посе-

ления на Смоленщине. 

Декабристы и Смоленщина. П.И.Пестель, П.Г.Каховский, Ф.Н.Глинка, 

В.К.Кюхельбекер. Взгляды и деятельность И.Д.Якушкина и П.П.Пассека. 

Накануне падения крепостного права. Население Смоленщины. Помещичье 

хозяйство. Проникновение рыночных отношений в крестьянское хозяйство. Реформа 
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П.Д.Киселева, смоленские государственные крестьяне. "Сельскохозяйственная стати-

стика Смоленской губернии" Я.Соловьева (1855 г.). Промышленность края во второй 

трети XIX века. Торговля. Социально-экономическое развитие западных районов 

Смоленщины. 

Культура края в первой половине XIX века. Просвещение и печать (открытие 

смоленской гимназии, деятельность И.Я.Сытина, "Смоленские губернские ведомости", 

первые библиотеки). Первая губернская выставка в России. Архитектура и градостро-

ительство. М. И. Глинка. П.С.Нахимов. 

Раздел 2. Смоленщина в пореформенную эпоху. Смоленская земля во 2\2 

XIX в. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860 - 1870-х годов. Реформа 19 февра-

ля 1861 года на Смоленщине. Выкуп надела. Ответ крестьян на реформу (крестьянские 

выступления, события в Самуйлове). Составление уставных грамот. Крестьянские 

волнения в Рославльском (Черепово) и Краснинском уездах. Реформы земства, суда 

городского самоуправления. Создание окружного суда, губернского земского собра-

ния и управы. Открытие городской думы (1871 г.). Прогрессивная деятельность земств 

и управ. 

Народное хозяйство и социальные отношения во второй половине XIX  ве-

ка. Открытие Ярцевской текстильной фабрики. Стекольное производство. Расширение 

сети перерабатывающих предприятий. Транспортная сеть Смоленщины во второй по-

ловине XIX века. Сельскохозяйственное производство. Улучшения в технике обработ-

ки. Деятельность А.Н.Энгельгардта, Д.А.Путяты, С.Иванова. Расширение пропаганды 

передового опыта. Смоленское общество сельского хозяйства (1858 г.). Сельско-

хозяйственные школы. Положение крестьянства. "12 писем из деревни" 

А.Н.Энгельгардта. "В захолустье и в столице" Ф.П.Еленева. Отходничество.  

Общественно-политическая жизнь Смоленщины второй половины XIX ве-

ка. Распространение либеральных и демократических взглядов на Смоленщине в по-

реформенные годы. Восстание 1863 года и Смоленщина. Народничество 

(А.Н.Шабанова, Н.Леонтович, Клоповы, М.Фроленко). Стачка ярцевских ткачей (1880 

г.). Рабочие-революционеры (П.Алексеев, П.Моисеенко). Начало распространения 

марксистских идей. Революционно-демократическое подполье (И.Теодорович, 

Н.Клестов, С.Середа). Деятельность П.Струве, Е.Кусковой, Е.Брешко-Брешковской, 

П.Заичневского. Первая смоленская маевка (1889г.). 

Культурная жизнь Смоленского края во второй половине XIX века. Про-

свещение. Расширение сети библиотек. Театральная жизнь. Открытие историко-

археологического музея. С.П.Писарев. М.К.Тенишева и Талашкино.  Печать и книго-

издательское дело. Открытие "Смоленского вестника" (1878 г.). Коммунальное хозяй-

ство. Путешественники Н.М.Пржевальский и П.К.Козлов. Почвовед В.В.Докучаев. 

Скульпторы М.О.Микешин и С.Т.Коненков. Этнограф В.Н.Добровольский. 
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ЧАСТЬ 4. ИСТОРИЯ СМОЛЕНЩИНЫ в XX - начале XXI века. 

Раздел 1. Смоленщина в начале XX века. 

Экономическое развитие Смоленской губернии в 1900-1917 гг. Состояние и 

динамика развития Смоленской губернии в 1900 - 1917 гг. Ярцевская хлопчатобумаж-

ная мануфактура. Банковская система и торговля. Транспорт и связь. Виднейшие 

предприниматели и купцы. Ситуация в сельском хозяйстве губернии. Характер земле-

владения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве, торговая специализация. Воз-

никновение кооперации. Столыпинская аграрная реформа на Смоленщине. Кризис 

сельского хозяйства губернии в 1916-1917гг. 

Революция 1905 - 1907 гг. на Смоленщине. Рабочее и крестьянское движение в 

губернии в годы революции. Участие смолян в декабрьском вооруженном восстании в 

Москве. Позиция и роль социал-демократов и  эсеров в революционной борьбе. Зем-

ско-либеральная оппозиция. Смоленский совет. "Голый бунт" в Смоленской каторж-

ной тюрьме. 

Культура Смоленщины в 1900 -1917 гг. Состояние грамотности и здравоохра-

нения в губернии в начале XX века. Школа и просвещение. Издательское дело, "Смо-

ленский вестник". Благотворительные культурные организации. Театр. Музыкальное 

творчество. М.К.Тенишева и Талашкино. Художники Смоленщины. Писатели и поэты. 

Зарождение кинематографа. Медицинские учреждения. Спасокукоцкий. Роль земства 

в распространении культуры в деревне.  

Революция 1917 года на Смоленщине. Создание новых органов власти. По-

литическая и экономическая ситуация в губернии в начале 1917г. Революционные ор-

ганизации. Выступление солдат 3 марта в Смоленске. Образование городского и гу-

бернского Исполнительных комитетов и Советов. Структура новых органов власти в 

губернии. Первый губернский комиссар А.М.Тухачевский. Оформление политических 

партий и движений (эсеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, националь-

ные организации). Рабочее движение, создание профсоюзов. Губернские крестьянские 

съезды. Обострение классовой борьбы в деревне. Изменение политической ситуации 

после событий 4-5 июля в Петрограде. Новый губернский комиссар эсер С.Д.Ефимов. 

Роль смолян и Смоленска в разгроме Корниловского мятежа. Политический и эконо-

мический кризис осенью 1917 г. Роль Смоленска и Вязьмы в борьбе противоборству-

ющих сторон. Подготовка Советом вооруженного выступления, создание ВРК. Во-

оруженная борьба в Смоленске 30-31 октября 1917 г. Установление советской власти 

на местах. Отношение к новой власти различных политических партий и социальных 

групп. Политические лидеры края в 1917 г. (Смольянинов В.А., Соболев В.З., Смолен-

цев М.И., Гальперин С.Е., В.В.Попвицкий, Шур С.П., Якубович М.П. и др.). Полити-

ческая ситуация в губернии в ноябре - декабре 1917г. Комитет общественной безопас-

ности. Смоленский Совнарком. Формирование органов советской власти на местах 

(С.В.Иванов, Г.С.Овсяник, Н.Н.Конопацкий, Я.Е.Демидов, М.П.Ремизов, 
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И.Т.Трофимов, И.А.Андреев и др.). Продовольственная диктатура, красный террор, 

обострение классовой борьбы. Комбеды.  

Гражданская война на Смоленщине. Формирование красногвардейских отря-

дов и красной армии. Смоляне на фронтах гражданской войны. Белогвардейское дви-

жение. Политический бандитизм, "зеленые". А.Ф.Мясников и А.Н.Тухачевский - ко-

мандующий Западным фронтом. 

Военный коммунизм: политика и экономика. Осуществление рабочего кон-

троля и национализация промышленности. Органы управления экономикой. Развал 

промышленности. Передел земли в смоленской деревне. Влияние продовольственной 

диктатуры на аграрный сектор экономики губернии. Состояние крестьянского хозяй-

ства к концу 1920 г. "Социалистические хозяйства": коммуны, сельхозартели, ТОЗы. 

Судьба крестьянской кооперации. 

Культурное строительство в первые годы советской власти. Национализация 

культурных ценностей. Гибель части культурного достояния народа в деревне. Усилия 

новых властей по ликвидации неграмотности. Развитие художественного творчества 

народа. Театр и кино. Местный Пролеткульт. Печать. Библиотеки. Отношение интел-

лигенции Смоленщины к новой власти. 

Раздел 2. Смоленщина в СССР.  

НЭП в деревне. Промышленность в 20-е гг. XX века . Эффективность нэпов-

ских мероприятий для развития сельского хозяйства губернии. Успехи сельского хо-

зяйства к середине 20-х годов. Рост хуторского хозяйства. Судьба первых коллектив-

ных хозяйств. Сущность кризиса хлебозаготовительной компании 1928 г. Развитие 

государственного сектора промышленности. Частное предпринимательство и торгов-

ля. Смоленские нэпманы. Начало реконструкции промышленных предприятий.  

Смоленщина в годы "большого скачка" в социализм. 1929 - 1941 гг. Образо-

вание Западной области. Бурное индустриальное развитие Смоленщины в годы пер-

вых пятилеток. Важнейшие стройки. Социалистическое соревнование. Положение ра-

бочих. Голод 1933 г. 

Коллективизация и ее последствия для смоленской деревни. Первый этап 

коллективизации на Смоленщине (1929 -1930 гг.). Раскулачивание. Обострение поли-

тической ситуации в деревне. Создание МТС. Завершение коллективизации, ее эконо-

мические и социальные последствия. Смоленская деревня накануне Великой Отече-

ственной войны. 

Общественно-политическая жизнь Смоленщины в 20-30-е годы. Политиче-

ская обстановка в губернии в начале 20-х годов. Положение в партии большевиков. 

Ликвидация политического бандитизма. Борьба с пьянством и самогоноварением. От-

ношение местных властей к церкви, изъятие церковных ценностей. "Смоленский 

нарыв". Политическое руководство Западной области (и Смоленщины) в 30-е годы. 

И.П.Румянцев. Борьба против различных "уклонов" в партии. Развертывание репрес-
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сий. Катыньская трагедия. Борьба за ликвидацию неграмотности, школа 20 - 30-е го-

ды. Бурный рост высшего и средне-специального образования. Ликвидация Смолен-

ского университета и создание самостоятельных вузов. Творческая интеллигенция 

Смоленщины. Театр. Кино. Художественное творчество народа. Периодическая печать 

и издательское дело.  

Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. Ситуация 

на Смоленщине в первый месяц войны. Эвакуация. Бои за Смоленск. Смоленское сра-

жение. Оккупация области. Героизм советских воинов на смоленской земле в начале 

войны. Сущность оккупационного периода. Партизанское и антифашистское движе-

ние в тылу врага. Западный штаб партизанского движения. Герои-партизаны. Памят-

ные места всенародной борьбы с фашизмом на Смоленщине. Бои на Смоленщине в 

1943 г. Смоленская наступательная операция и освобождение Смоленщины. Послед-

ствия войны и оккупации. Начало восстановительных работ в годы войны. Смоляне - 

Герои Советского Союза. Памятники и памятные места Смоленщины, посвященные 

героическим событиям Великой Отечественной войны. Трудовые подвиги смолян. 

Литература о Великой Отечественной войне. 

Послевоенные годы. Материальные и людские потери Смоленщины в резуль-

тате Великой Отечественной войны. Работа по восстановлению промышленности и 

транспорта.  Помощь других областей и республик. Народные инициативы и трудовой 

героизм смолян. Положение деревни после войны. Причины кризиса в сельском хо-

зяйстве в 1945 - 1953 гг. Влияние партийных решений и проводившихся кампаний на 

жизнь деревни. Раскрестьянивание. 

Экономический подъем второй половины 50-х - 60-х годов. Сентябрьский 

Пленум 1953 г., и его влияние на улучшение положения в смоленской деревне. Хру-

щевские реформы в области сельского хозяйства: за и против. Первый орден Смолен-

щины. Падение сельскохозяйственного производства в 1962 - 1964 годах и его причи-

ны. Бурное промышленное строительство в 50-е годы. Новые города. Промышлен-

ность области в годы семилетки. Смоленский Совнархоз. Новые отрасли промышлен-

ности: радиотехническая, авиационная, автомобильная, химическая, электротехниче-

ская и др. Народное просвещение, школьная реформа. Высшая школа, новые вузы. 

Средне- специальные учебные заведения; Театр, кино, художественная самодеятель-

ность. Творческие союзы. Печать. Начало телевещания. 

Наш край в 70 - 80-е годы. Интенсивное промышленное строительство во вто-

рой половине 60-х — 70-е годы (электроэнергетика, приборостроение, радиоэлектро-

ника, и др.). Влияние реформы 1965 г. на экономику области. Попытка перевода сель-

ского хозяйства области на рельсы интенсификации. Постановление партии и прави-

тельства от 10 февраля 1971 г. "О мерах по развитию сельского хозяйства Смоленской 

области". Увеличение капиталовложений в сельское хозяйство. Замедление темпов ро-

ста сельскохозяйственного производства. Общественно-политическая ситуация в об-



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

612 

ласти во второй половине 60-х - - 80-е годы. Партийный контроль над всей обще-

ственной жизнью и культурой. Награждение города Смоленска орденом "Отечествен-

ной войны" 1 степени и присвоение ему звания "Город-герой". Энтузиазм и социаль-

ная апатия. Постепенное падение старых ценностей и идеалов. Успехи и противоречия 

развития культуры. Перестройка и общественно-политическая жизнь Смоленщины. 

Ситуация в области после 1991 года: политика в отношении собственности, религии, 

церкви. Социально-экономическая обстановка – современные реалии и перспективы. 

 

Учебный предмет: «География Смоленщины» 

ТЕМА 1. Географическое положение, размеры и административно-

территориальное устройство. Смоленская область на карте страны. Особенности 

физико-географического экономико-географического положения. Размеры террито-

рии, границы, крайние точки. Влияние географического положения на природные 

условия и хозяйство области. 

ТЕМА 2. Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Геологиче-

ское строение. Полезные ископаемые. Минералы и горные породы. Развитие форм ре-

льефа. Экзогенные процессы. Особенности рельефа Смоленской области. Современ-

ные процессы, формирующие рельеф 

ТЕМА 3. Климат. Факторы, определяющие особенности климата области. Гос-

подствующие воздушные массы. Характеристика климата. Неблагоприятные клима-

тические явления. Агроклиматические ресурсы. 

ТЕМА 4. Природные воды. Классификация внутренних вод области. Реки и озе-

ра, их питание и происхождение. Главные речные системы и их бассейны. Озера и их 

типы. Болота, особенности формирования и территориальная дифференциация. Под-

земные воды.  

ТЕМА 5. Почвенный покров и земельные ресурсы. Формирование почв и поч-

венная карта области. Основные типы почв. Почвенные и земельные ресурсы.  

ТЕМА 6. Растительный и животный мир. Растительность области. Леса. Гео-

графия лесных ресурсов. Проблемы лесовосстановления. Луга и болота. Животный 

мир.  Разнообразие видового состава: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся,  ры-

бы. 

ТЕМА 7. Природные территориальные комплексы. Природное районирова-

ние. Физико-географические провинции Смоленской области и их особенности. При-

родные комплексы различного ранга (ландшафты, урочища). Изменение природных 

комплексов под влиянием деятельности человека. 

ТЕМА 8. Современное состояние природы и ее охрана. Загрязнение природной 

среды. Основные источники загрязнения. Истощение и утрата естественных ресурсов: 

лесов, поверхностных и артезианских вод, животного мира. Пути решения экологиче-

ских проблем. Особо охраняемые территории. Мелиорации земель. Утилизация про-
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мышленных отходов. 

ТЕМА 9. Промышленность, её отраслевая структура. Современные пробле-

мы развития хозяйства. Отрасли специализации. История развития промышленности  

ТЭК. Состав, динамика развития. Электроэнергетика. Машиностроительный ком-

плекс, его состав, структура, динамика развития. География  отраслей. Химическая 

промышленность.  Крупнейшие центры. Лесная промышленность. География отрасли. 

Лёгкая промышленность и её место в потребительском комплексе России. Крупней-

шие центры. Местная промышленность. 

ТЕМА 10. Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продук-

ции. Влияние природных условий на особенности развития. Земельный фонд области. 

Организационная структура с.х. Растениеводство. Отрасли специализации, перспекти-

вы развития. Животноводство, отрасли специализации. Скотоводство, география от-

расли. Птицеводство. Сельскохозяйственное районирование. Переработка сельскохо-

зяйственного сырья. 

ТЕМА 11. Строительный комплекс. Проблемы строительного комплекса. 

Структура отрасли. Промышленность строительных материалов.  Основные центры. 

ТЕМА 12. Транспорт и внешние экономические связи. История развития 

транспортного комплекса. Железнодорожный транспорт. Современная железнодорож-

ная сеть. Автомобильный транспорт. Основные магистрали. Иные виды транспорта. 

Внешние экономические связи. Главные экономические партнёры. Экспорт и импорт. 

ТЕМА 13. Территориальная организация области. Освоенность территории. 

Опорный каркас территории. Экономико-географическое районирование. 

ТЕМА 14. Центральный район. Состав района, площадь, географическое по-

ложение. Физико-географическая характеристика: особенности рельефа, климата, гид-

рографической сети. Смоленск и его окрестности. Изменение ЭГП города. Специали-

зация промышленности. Население. Культурные функции. Транспорт. Центральный 

подрайон. История развития. Города и посёлки городского типа (Ярцево, Духовщина, 

Красный, Монастырщина и т.д.). 

ТЕМА 15. Северо-западный район.  Состав района, площадь, географическое 

положение. Физико-географическая характеристика: особенности рельефа, климата, 

гидрографической сети. Экономико-географическая характеристика. История развития 

хозяйства. Население. Отрасли  специализации промышленности. Города: Велиж, Де-

мидов, Рудня. 

ТЕМА 16. Сафоновско-Дорогобужский район. Состав района, площадь, гео-

графическое положение. Физико-географическая характеристика: особенности релье-

фа, климата, гидрографической сети. Экономико-географическая характеристика. Ис-

тория развития хозяйства. Население. Отрасли  специализации промышленности. Го-

рода: Сафоново, Ельня, Дорогобуж; пгт Верхнеднепровский. 

ТЕМА 17. Восточный район. Состав района, площадь, географическое положе-
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ние. Физико-географическая характеристика: особенности рельефа, климата, гидро-

графической сети. Экономико-географическая характеристика. История развития хо-

зяйства. Население. Отрасли  специализации промышленности. Города: Вязьма, Гага-

рин, Сычёвка. 

ТЕМА 10. Южный район. Состав района, площадь, географическое положение. 

Физико-географическая характеристика: особенности рельефа, климата, гидрографи-

ческой сети. Экономико-географическая характеристика. История развития хозяйства. 

Население. Отрасли  специализации промышленности. Города: Рославль, Десногорск, 

Починок. 
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Учебный предмет «Литература Смоленщины» 

Введение.  

Литературная Смоленщина (общий обзор). Цель и задачи курса. Литературная 

карта Смоленской области. Литературное краеведение родного города (села, района). 

Литературное краеведение родного города (села, района).  

Фольклор Смоленщины. Собиратели фольклора В.Н. Добровольский, Н.Д. 

Бер, П.М. Соболев, В.Ф. Шурыгин. Основные жанры. Песни обрядовые, лирические. 

Частушки. Сказки. Легенды и предания.  

Смоляне в древнерусской литературе. Жанры древнерусской литературы (жи-

тие, воинская повесть). «Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о Меркурии Смолен-

ском», «Житие Авраамия Смоленского», Климент Смолятич. Лука Смолянин. «По-

учение Владимира Мономаха». Легенды о Мономахове соборе в Смоленске. История 

Смоленской Одигитрии. Радзивиловская летопись.  «Хождение смолян в Иерусалим и 

Царьград». Смоляне и «Слово о полку Игореве» (перев. «Слова...» Н.И. Рыленкова) 

(по выбору учителя). 

Для самостоятельного чтения  

Древняя история Смоленска на страницах современных произведений (Л. Кор-

нюшин). «В годину смуты» (главы из романа), В. Тазов. «Подснежники Мономаха» 

(очерк), Н. Рыленков. «Великая Замятня» (поэма), Е. Алфимов. «Зодчий Федор Конь», 

О. Ермаков. «Фрески города Гороухщи», А. Бодренков. «Тогда еще не было русской 

державы...» 

Литературная жизнь Смоленщины XVIII - начала XIX веков. Общая харак-

теристика эпохи (Петр I и его реформы). М.Н. Муравьев. Драматурги А.А. Шаховский 

и Н.Н. Хмельницкий. Смоленские вольнодумцы. Смоленск конца XIII века в повести 

Ф. Эттингера "Башня Веселуха". Сведения об авторе. В. Кудимов "Мартын - живопи-

сец". Панорама русской народной жизни конца XVIII - начала XIX века. Нравственная 

красота человека из народа. Судьба художника-самоучки Мартына Калинкина из села 

Алексино Смоленской губернии (по выбору учителя). Традиции М.В. Ломоносова, 

драматургия.  

"Смоленская тема" в творчестве писателей XIX века (обзор). А.С. Грибо-

едов и Смоленщина. Смоляне в окружении А.С. Пушкина. Е.А. Баратынский. Л.Н. 

Толстой и Смоленщина. Переписка со смолянами. Влияние Л.Н. Толстого на демокра-

тическую интеллигенцию Смоленщины конца XIX - начала XX века. Л.Н. Толстой и 

С.А. Рачинский. Ф.И. Тютчев в Рославле ("Вот от моря и до моря" и др.). Книгоизда-

тельское дело на Смоленщине. История журналистики.  

 

Война 1812 года и Смоленщина/ Отражение войны 1812 года в творчестве 

писателей. Н. Дурова "Записки кавалерист-девицы", Л.Н. Толстой "Война и мир" 

(Алпатыч в Смоленске, имение Лысые Горы). Денис Давыдов на Смоленской земле. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

616 

Н. Рыленков "На старой Смоленской дороге", "Кутузов в пути", "Памятник 1812 году". 

Е.В. Максимов.  

Декабристы-смоляне. "Отчизне посвятим души прекрасные порывы" - нрав-

ственное кредо лучших людей эпохи. Ф. Глинка. Личность; судьба его творчества. 

Благородство гражданской и нравственной позиции. Близость песен Глинки ("Вот 

мчится тройка удалая...", "Сон русского на чужбине") устному народному творчеству. 

Произведения о людях чести, совести, долга. Их отношение к товарищам, родным, 

любимым (П.Г. Каховский, И.Д. Якушин и др.).  

Для самостоятельного чтения Н. Тынянов "Кюхля", В.С. Орлов, В.Г. Вержбиц-

кий "Декабристы-смоляне", И.Д. Якушин "Записки". "Записки княгини М.Н. Волокон-

ской".  

Забытые имена.  В.А. Вонлярлярский "Смоленский Дюма", анализ глав романа 

«Большая барыня». Романтические картины и бытописание в романе. Картины родно-

го края в произведениях В.А. Вонлярлярского. Традиции Н.В. Гоголя. Знакомство с 

понятием беллетристика.  

Смоленские публицисты XIX века. А.Н. Энгельгардт. Особенности компози-

ции, манера повествователя, образ повествователя. Смоленщина в творчестве писате-

ля. Знакомство с развитием публицистики на Смоленщине.  

Пролетарская поэзия начала XX века. А. Гмырев, П. Арский, В. Александров-

ский, В. Кириллов. Идейное и художественное своеобразие стихов пролетарских по-

этов начала XX века, связанных со Смоленщиной. Мотивы борьбы за социальную 

справедливость, торжество принципа «хозяин тот, кто трудится». Художественное 

своеобразие стихов пролетарских поэтов. 

А. Беляев - основоположник советской научной фантастики. Своеобразие 

личности и творчества фантаста. Его связь со Смоленщиной. Роман А. Беляева "Чело-

век-амфибия". Красота и чистота человеческих чувств. Гимн богатству океана.  

М. Булгаков и Смоленщина. "Записки юного врача", "Роковые яйца". Идейное 

и художественное своеобразие произведений Булгакова, связанных со Смоленщиной. 

Сатирическое и фантастическое изображение действительности.  

Литературная Смоленщина 20 - 30-х годов XX века. Хроника литературной 

жизни: М. Горький, В. Маяковский, А. Серафимович, М. Зощенко в Смоленске.  

М. Пришвин на смоленской земле. Жизнь и творческая деятельность Пришви-

на в Дорогобужском районе. М. Пришвин - педагог, создатель краеведческого музея. 

Отражение этого периода жизни в творчестве писателя (очерки "Школьная Робинзо-

нада", "Охота за счастьем", "Мирская чаша"). Тема добра в творчестве Пришвина. Ав-

тобиографическая проза.  

И.С. Соколов-Микитов. Художественный мир И.С. Соколова- Микитова. При-

рода и люди Смоленщины в творчестве писателя ("Медовое сено", "Глушаки"). Жизнь 

и деятельность писателя на дорогобужской земле (рассказы "Камчатка", "Цыган" - 
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всепобеждающая сила искусства). Использование Смоленского фольклора в творче-

стве (сатирическая сказка "Скрипица"). Воспоминания смолян о Соколове-Микитове. 

Развитие навыков художественного анализа.  

Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие. Смоленские страницы жизни 

и творчества М.В. Исаковского. А.Т. Твардовский и Смоленщина «По праву памяти». 

Малая и большая родина в его творчестве. Н.И. Рыленков. История родного края в 

произведениях Рыленкова. Поэтический календарь природы Смоленщины в его поэ-

зии. Использование фольклорных жанров в творчестве поэтов. Песни М. Исаковского 

и Н. Рыленкова, ставшие народными. Современная поэзия Смоленского края. Тради-

ции и новаторство. Основные черты Смоленской поэтической школы. 

"Ради жизни на земле". Произведения о Великой Отечественной войне (по вы-

бору учителя и учащихся).  

Писатели Смоленщины на войне. Судьба народа в годину испытаний на страни-

цах дневников, очерков, повестей (В. Ильенков. "Большая дорога", рассказы; Н. Ры-

ленков. "По пути к Смоленску" (очерк); А. Твардовский. "Родина и чужбина"; М. Шо-

лохов. "Гнусность"; К. Федин. "Мальчик из Семлева", Л. Леонов «Твой брат Володя 

Куриленко» (по выбору учащихся).  

Их молодость совпала с войной. В. Звездаева. "Грачи прилетели"; А. Очкин. 

"Иван - я, Федоровы - мы", "Непокоренные"; Г. Кириллов. "Юная гвардия"; Н. Журко-

вич "Соль" и др. Они прошли фронтовыми дорогами Смоленщины (А. Сурков, М. 

Шолохов, Э. Казакевич, А. Фадеев, К. Симонов) (обзор).  

К. Симонов "Софья Леонидовна", "Дым Отечества", "Ты помнишь, Алеша, доро-

ги Смоленщины...", "Дом в Вязьме".  

Литература второй половины ХХ века. «У разоренного гнезда. Произведения 

о восстановлении родного края, о трудовом подвиге смолян (Е. Марьенков "Вдалеке 

от больших городов", Н. Рыленков "Великая Росстань" и др.). Т. Ян «Баллада о весе-

лых жаворонках»  

Раздумья о времени и о себе. В. Сальковский "Смоленская дорога"; Л. Козырь 

"Ярь" (сборник); Н. Семенова "Девки, в круг!", "Печка на колесе"; А. Мишин, Ю. 

Пашков, Е. Аникеев и др.  

Проблема литературы 70-80-х годов. Боль поколения. О. Ермаков "Афганские 

рассказы", "Знак зверя". Знакомство с современными прозаиками Смоленщины. Ху-

дожественные особенности. 

"Моя родная сторона, Смоленщина моя" в изображении писателей-земляков. 

Общая характеристика литературной жизни Смоленщины наших дней. Знакомство с 

творчеством Е. Максимова,  В. Смирнова, С. Вязанкова, велижских поэтов, а также 

работами молодых поэтов литературной студии «Персона»  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СШ №17» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и рели-

гиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами за-

конодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 

Православии - государствообразующей и культурообразующей духовной среде.  Вос-

питание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать граж-

данина своей страны, нравственно развитую личность.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духов-

ным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предна-

значении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, 

национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу 

цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас 

еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального воз-

рождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребен-

ком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, 

к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учеб-

но-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образова-

ния. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у че-

ловека проявлений духовности, а точнее - ее светлой стороны, ориентированной на 

доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что со-

ответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни 

человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ре-
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бенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда бы-

ла как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различ-

ные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел - Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.на 

ступени основного общего образования. 

Второй раздел -Ценностные установки воспитания и социализации обучающих-

ся на ступени основного общего образования. 

В третьем разделе -Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представле-

ны общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям вос-

питания и социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации 

воспитания обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развиваю-

щий).  

В четвертом разделе - «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрывают-

ся особенности организации воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел - Содержание воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социа-

лизации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответ-

ствующая система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел - Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся - формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельно-

сти школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных услови-

ях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе -Основные формы повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) обучающихся - представлены традиционные и не-

традиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

Восьмой раздел - Планируемые результаты воспитания и социализации обуча-

ющихся на ступени основного общего образования – определены ценностные отноше-

ния, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следую-

щим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соот-

ветствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с об-

щественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические реко-

мендации по организации целостного пространства воспитания и социализации обу-

чающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность ли-

цея. 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (сентябрь 2015 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой мо-

дели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педа-

гогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2015/2019 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной 

и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и рас-

крытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2019/2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализа-

ции программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающе-
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го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных устано-

вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — спо-

собности подростка формулировать собственные нравст-венные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представ-

лениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, долж-

ном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерени-

ям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельно-

сти на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
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интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасно-

сти личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общ-

ности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за-

боты о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образова-

ния; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представи-

телями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, гос-

ударству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и обще-

ства, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

623 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаи-

мопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благо-

получии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на достижение модели выпускни-

ка школы. 

 

Модель выпускника на уровне начального общего образования: 

 ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебно-

го плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

 ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся 

к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

 ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои по-

ступки; 

 ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организо-

ванный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника на уровне основного общего образования: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы, соответствующие 

ФГОС 

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обще-

стве, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

 подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника на уровне среднего общего образования: 

 Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 

высокой политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требо-
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ваниям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствую-

щий свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свобо-

ду выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физиче-

ской культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмо-

ций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религи-

озных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосер-

дие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтниче-

ский мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, меж-

дународное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забо-

та о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, лич-
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ное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обуче-

ния в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических пред-

ставлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созида-

тельной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе дости-

жения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, ко-

торые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающих-

ся основного общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского гос-

ударства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Смоленской области, города Смоленска;  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного 

поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека  

 любовь к России, своему народу, своему краю,  

 гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-

нальная,  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,  

 социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов; 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в обще-

ственных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традици-

онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пере-

дач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли и места человека в природе; 

 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и са-
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нитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и без-

опасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность;  

 социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружа-

ющей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности, экологическая 

безопасность; экологическая грамотность;; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Принципы организации содержания воспитания и социализации обучаю-



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

629 

щихся 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат семь принципов: прин-

цип ориентации на идеал,  аксиологический принцип, принцип следования нравствен-

ному примеру, принцип диалогического общения со значимыми другими, принцип 

идентификации, принцип полисубъектности воспитания и социализации, принцип 

совместного решения личностно и общественно значимых проблем, принцип систем-

но-деятельностной организации воспитания. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том чис-

ле в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъ-

екты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или 

иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — веду-

щий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешколь-

ной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифициру-

ются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника сво-

бодно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как ис-

тинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равно-

правного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы цен-

ностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление се-
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бя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается при-

мерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет под-

ростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуще-

ствившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравствен-

ному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, со-

циальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с мора-

лью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-ных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъект-

ный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды со-

циальной, информационной, коммуникативной актив-ности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-

новки. Эффективная организация воспи-тания и социализации современных подрост-

ков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различ-

ных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образова-

ния, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-венных организаций и 

др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятель-

ности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами разви-

тия человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отноше-

ний (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и обще-

ственно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых наци-
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ональных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педа-

гогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полно-

ценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры при-

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации под-

ростка. 

Особенности организации содержания воспитания и социализации обуча-

ющихся на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования направлена на формирование морально - нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевремен-

ного взросления. 

Уклад школьной жизни –- это процесс формирования жизни обучающихся, ор-

ганизуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном уча-

стии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным при-

оритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника 

есть одно из условий его духовно - нравственного развития. В процессе нравственного 
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самоопределения пробуждается в человеке главное - совесть, его нравственное само-

сознание. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родите-

лями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к ор-

ганизации пространства воспитания и социализации школьника, пространства его ду-

ховно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особен-

ности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образователь-

ной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой мо-

нополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна 

быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды обра-

зовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, вне-

школьной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирает-

ся на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, со-

ответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с об-

щественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 
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Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися 

Модуль «Я - гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных симво-

лах Смоленской области, города Смоленска; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

поведения обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее наро-

дах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Ро-

дины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному городу, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории Рос-

сийского государства; 

 формирование у подрастающего по-

коления верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 формирование гражданского отно-

шения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным тра-

дициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к наци-

ональным традициям. 

 День народного единства; 

 участие в городской акции «Я -

гражданин России»; 

 Областные конкурсы нравственно-

патриотической направленности; 

 Месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвя-

щённые знаменательным датам; 

 День космонавтики; 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов Великой Оте-

чественной войны и труда); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, городских, 

областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краевед-

ческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

 

Пути реализации модуля «Я - гражданин» 
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных стро-

ить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и граждани-

ном своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устрой-

стве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о при-
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мерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща. 

Модуль «Я - человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пере-

дач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданско-

го отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры пове-

дения, ответственности и ис-

полнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспита-

ния своих морально-волевых 

качеств; 

 развитие самосовершен-

ствования личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества; 

 праздничные мероприятия, посвящен-

ные 8 марта; 

 вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных похо-

дов, посещение театров, музеев: 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педаго-

гическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Пути реализации модуля «Я - человек» 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 

 

 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

640 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  коллек-

тиву школы; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного то-

варищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в школьных ме-

роприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

 Путешествие «Наша школь-

ная жизнь»; 

 Акция «Мы - твои старшие 

друзья»; 

 организация дежурства по 

школе; 

 организация субботников по 

уборке территории школы; 

 профориентационные экс-

курсии на предприятия; 

 выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в дет-

ские объединения, секции, клубы по ин-

тересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых празд-

ников. 
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Пути реализации модуля «Я - и труд» 

 
 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослы-

ми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-
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чимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здо-

ровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физиче-

ской культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здо-

ровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процес-

се учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физиче-

ской культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физиче-

ское и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий 

для сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья уча-

щихся; 

 воспитание нега-

тивного отношения к вред-

ным привычкам; 

 пропаганда физи-

ческой культуры и здорового 

образа жизни. 

 Дни Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 участие в районной спартакиаде школь-

ников; 

 городская акция «Здоровое поколение»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоро-

вый образ жизни», «Профилактика простудных забо-

леваний»; 

 акция «Внимание! Дети!» по профилакти-

ке дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверно-

словия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 
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Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдает-

ся оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психо-

логического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ-
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ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое со-

знание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвя-

зей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического от-

ношения к людям; 

 формирование эстетического от-

ношения учащихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  гра-

мотности; 

 формирование экологического 

мировоззрения. 

 тематические классные 

часы, посвященные проблемам эколо-

гии; 

 участие в экологических 

акциях; 

 организация экскурсий по 

историческим местам смоленского 

края; 

 экологические субботни-

ки; 

 организация и проведение 

походов выходного дня; 

 участие в экологических 

конкурсах; 

 дни экологической без-

опасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, об-
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

ластных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 участие в реализации про-

ектов по благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, клубы 

по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
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ставлений об эстетических идеалах и ценностях 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов 

чувства прекрасного, развитие творче-

ского мышления, художественных 

способностей, формирование эстети-

ческих вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий 

по разным предметам; 

 посещение учреждений культу-

ры; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по исто-

рическим местам смоленского края, России; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с биб-

лиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меропри-

ятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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 организация экскурсий по историческим местам Смоленского края, Рос-

сии; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, ме-

роприятиям. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
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традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основ-

ного общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, 

но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я - гражданин» 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меропри-

ятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я - человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета , родительского комите-

та; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных похо-

дов, посещение театров, музеев: 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педаго-

гическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
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3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых празд-

ников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья де-

тей; укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности 

детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, соц.педагога, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями;   

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меропри-

ятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, Рос-

сии; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
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 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, ме-

роприятиям. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю-

щихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодей-

ствия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных усло-

виях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Се-

мейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-

дагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
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собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым сто-

лом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для ро-

дителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Школа педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспита-

ния детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и за-

крепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущ-

ные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы кон-

фликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в се-

мье - некоторые темы родительских конференций. Отличительной особенностью кон-

ференции является то, что она принимает определенные решения или намечает меро-

приятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тре-

нировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель - ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с роди-

телями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в не-

официальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

 особенности здоровья ребенка; 

 увлечения, интересы детей; 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

654 

  предпочтения в общении в семье; 

 Поведенческие реакции; 

 особенности характера; 

  мотивации учения; 

 Моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педаго-

гической науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направления-

ми, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспи-

тательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рас-

смотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать лите-

ратуру по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно орга-

низовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители 

определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учи-

тель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и 

других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на постав-

ленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полу-

ченные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений 

является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понима-

ние вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родитель-

ский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присут-

ствия детей. Родительский вечер - это праздник общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, 

они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хо-

тят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребен-

ком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты 
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не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психо-

логом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, 

пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и фор-

мирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 

вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 

вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. 

Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение се-

мей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 

трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель - сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  
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Взаимодействие  школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Программа профессиональной ориентации 

Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в стар-

шей школе и в перспективе – будущей профессии 
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 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с класси-

фикацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной про-

фессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адап-

тирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современ-

ных социально-экономических условиях; 

 обучить учащихся планированию профессиональной карьеры.  

 

Направления деятельно-

сти 

Содержание работы 

Методическое обеспече-

ние работы по профессиональ-

ной ориентации школьников. 

1. Анализ профессионального самоопределе-

ния выпускников 9, 11  классов. 

2. Разработка плана работы по организации 

предпрофильной и профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по 

формам и методам профориентационной работы в 

классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных 

курсов, в части, формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентацион-

ной работы 

Диагностика, анализ, про-

гноз. 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 

класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию 

обучающихся с целью определения области профес-

сиональных предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по 

проблемам предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор про-

фессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – педагогиче-

ское консультирование 

1.Индивидуальные консультации психолога, 

классных руководителей  учащимся и родителям. 

2.Психолого-педагогический консилиум «На 

пороге взрослой жизни» 

Коррекционно – развива- 1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  
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ющая работа класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

Профессиональное про-

свещение 

1. Экскурсии профориентационного направ-

ления.  

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о про-

фессиях родителей. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В гости к ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

6. Информация об учебных заведениях обла-

сти на сайте школы 

Работа с родителями  Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности ка-

чеством образовательных услуг. Анкетирование ро-

дителей обучаемых 

Профессиональные пробы 1. На занятиях  пресс - центра обучающиеся в 

процессе издания школьной газеты «ШАГ»  осваи-

вают профессии журналиста, редактора, издателя, 

фотокорреспондента, видеоинженера - все с исполь-

зованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными 

учебными исследованиями обучающиеся знакомят-

ся и попробуют себя в профессиях психолога, со-

циолога, экономиста, видеооператора. 

3. Обучающиеся, занятые в театральной и во-

кальной студиях, знакомятся с соответствующими 

профессиями. 

Предпрофильная подго-

товка 

Курс «Я - личность» для 7 класса. Консульта-

ции «Подготовка к ГИА, ЕГЭ»» для учащихся 9, 11 

классов по русскому языку, математике, истории, 

географии, биологии. 

Работа школьного биб-

лиотекаря по профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, 

востребованным в республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире 

профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, по-
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священных профессиональной ориентации обуча-

ющихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о 

новых профессиях. 

Виды урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельно-

сти для проведения мероприя-

тий по пяти типам профессио-

нального самоопределения 

(классификация Е. А. Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практиче-

ские работы по биологии, работа на пришкольном 

участке, в юннатских кружках, работа  в огороде, 

уход за животными, научно-исследовательская ра-

бота по естественному направлению, участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практиче-

ские работы по физике, химии, электротехнике, ре-

монт бытовой техники, общественно-полезная дея-

тельность, трудовые десанты, работа трудового от-

ряда 

"Человек - человек": разбор характеристик ли-

тературных героев, исторических личностей, разбор 

помыслов, поведения окружающих, выполнение ра-

бот на уроках труда, общественно - организаторская 

работа среди сверстников, шефская воспитательная 

работа среди младших, участие в коллективных ме-

роприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение 

письменных работ по разным предметам, чтение, 

ведение записей, дневников, коллекционирование, 

упорядоченное накопление разного рода сведений 

(вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка 

на другой, выполнение вычислений, подсчётов, чер-

тежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор 

художественных особенностей произведений лите-

ратуры, искусства, выполнение заданий на уроках 

рисования, пения, участие в эстетическом оформле-

нии класса, школы, домашней обстановки, личных 

вещей, участие в художественной самодеятельно-

сти, в соответствующих кружках, студиях, работа 

ресурсного центра. 

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованны-

ми профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

660 

В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практи-

ческого опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подго-

товки с требованиями профессиональной деятельности . 

Результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предпо-

ложить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные спо-

собы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериаль-

ной и материальной культуры, выделению существенных и несущественных призна-

ков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным ал-

горитмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результатив-

ность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии пове-

дения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразу-

ющей деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектиро-

вать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающи-

ми способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога соб-

ственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрос-

лыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контен-

том; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информацион-

ные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия ре-

шения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную про-

грамму в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
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индивидуальной образовательной программы. 

Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступе-

ни основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспе-

чивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному вы-

бору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном ма-

териале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в уроч-

ное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессио-

нальной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием познаватель-

ной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать обра-

зовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстника-

ми; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися об-

разовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности 

в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их ис-

пользования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в про-

цессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), 

а также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и со-

держание учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием об-

разования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основ-

ного общего образования являются компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подго-

товки и образовательного пространства для ее реализации: 
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 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образователь-

ной программы 

 и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется про-

грамма профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские 

и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскур-

сии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские 

и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познаватель-

ные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образова-

тельные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педаго-

гами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуаль-

ных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 
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Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с дру-

гом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от до-

минирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности:, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных про-

грамм в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  

 единство технологии работы педагогического коллектива общеобразова-

тельного учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей 

на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой сту-

пени общеобразовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения уча-

щимися содержания образования программы профессиональной ориентации на пер-

вом этапе ее реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формиро-

вание универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы 

должна стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятель-

ности.  В этом случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не 

только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащими-

ся своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого коли-

чества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и зада-

вать сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной позиции уча-

щихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессио-

нальных сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различ-
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ные школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, 

школьное издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого 

рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоас-

пектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей 

тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное изда-

тельство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы(оцениваемой инди-

видуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ори-

ентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог 

достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении раз-

личных видов (в том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, 

осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания 

круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образова-

тельные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с 

собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстни-

ками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) ин-

дивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать 

программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать са-

мостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной програм-

мы, а с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в свя-

зи с выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в 

рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реали-

зации программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов 

внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации про-

граммы профессиональной ориентации школьников), которые определены федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на уровне основного общего образования не фиксируется единой датой 

для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевремен-

ность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессио-

нальной ориентации определяется рекомендациями тьюторов,учителей-предметников 

и психологической службы школы.  
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Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия 

Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, вклю-

чающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополни-

тельного образования.  

Программно-методические условия 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на сту-

пени основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные 

пространства для профориентации. Для этого составляются:  

 план работы  профориентационных клубных пространств;  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации 

программы профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы 

школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учи-

телей-предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих про-

грамму профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы про-

фессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

определяются необходимостью появления у школы:  

в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных про-

странств, оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в спе-

цифическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и 

спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и 

др.) 

Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из об-

ласти специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Ин-

тернет из любой точки школьного здания в любое время. 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельно-

сти 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и воз-
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действует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социали-

зации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая  соб-

ственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера 

согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях 

наличной  социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду цен-

ностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

1 направление: создание образовательным учреждением режима макси-

мального благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предпола-

гает обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и  которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающих-

ся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в са-

мом  образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на 

главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в це-

лях выяснения сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой 

и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 

связанных с позиционированием подростков в Программе: 

 наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социа-

лизации, способность изменять их и вырабатывать новые; наличие и характер Я-

концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного 

достоинства; степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбереже-

ние и сменяемость; мера креативности как   готовности и способности самостоятельно 

решать собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим са-

моизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и од-

новременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к 

жизни;  

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреждения;  

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе вне-

школьных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает при-

вести к  наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  результатам и эф-
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фектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой со-

циально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социаль-

ное измерение,  и др.); 

 создание советов (или иных организационных форм) по различным 

направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимо-

действия по пересекающимся проблемам; 

 определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реали-

зации Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание 

механизма их взаимодействия с представителями школы 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие фор-

мирования личностных результатов  образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный про-

ект.  

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в 

ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах 

и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как прави-

ло, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социаль-

ных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой сто-

роны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и не-

очевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  со-

циальных проектов. 

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окруже-

нии, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимае-

мой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мо-

стом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной про-

бы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социаль-

ной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального вза-

имодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с 

ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в ка-

честве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы 

или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проек-

та как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых 

этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодо-

полняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самосто-
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ятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельно-

сти. 

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, 

а в ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, си-

туации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; от-

ношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влия-

ние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые пло-

щадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социаль-

ное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятель-

ности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психиче-

ского развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной сторо-

ны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проектиро-

ванию, а с другой - базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и ос-

новных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообще-

стве; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспи-

танников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
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  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 

уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллектив-

ной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации 

в местном сообществе. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обуча-

ющихся  на уровне основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обуча-

ющимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще-

ственности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряе-

мых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополни-
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тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социаль-

ного знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, 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 ценно-

стях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо-

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и ста-

новятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников до-

стигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокуль-

турной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или 
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иную важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правиль-

ность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие 

устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность фор-

мулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что вза-

имодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  спо-

собности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей 

цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие под-

ростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, иссле-

довательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов со-

циализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных про-

цессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражда-

нину осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой обществен-

ной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подрост-

кового сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплекс-

ность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на кото-

рых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной пси-

холого-педагогической поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становле-

ние критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на 

этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не мо-

жет не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объ-

емными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс самооб-

разования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и сти-

мулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 
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Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него ново-

го  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повыше-

ние внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание 

этого проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодей-

ствования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных от-

ношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень разви-

тости следующих направлений деятельности: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориенти-

рованных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и це-

леполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментиро-

вание, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах дея-

тельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, пози-

тивное самоизменение. 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социали-

зации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. 

Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу 

и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспита-

телями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения чело-

века в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не име-

ет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные 

и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об ис-
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ходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  при-

нимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, пе-

реход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряе-

мой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении 

изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих 

обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого об-

разовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) 

принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в Про-

грамму, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, проис-

ходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результа-

там, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программ-

ной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 

суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персо-

нальных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 

портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от 

имени всего детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом 

может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продви-

жения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» 

и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рис-

ков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важ-

ных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым 

еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у 

него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в 

старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суж-

дения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  

предрассудки.  
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Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» -  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочис-

ленных участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое сни-

жение ее результативности и эффективности Программы в целом.  

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии под-

ростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и не-

равномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологи-

ческие, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возраст-

ными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда - требование к максимальной индивидуали-

зации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопусти-

мость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще не-

доступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном, культурном и успешном члене общества,    социализация 

детей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граж-

дански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родите-

лей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием 

на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирова-

ние на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подраста-

ющих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эф-

фективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-

педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ори-

ентиров, которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – образовательной  про-

граммы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, 

что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное 

будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный 

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправ-

ленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  

осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого 

можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собствен-

ных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактиче-

ски проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  
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собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализа-

ции призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 

возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – 

с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной 

стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к бескон-

фликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих эта-

пах жизни. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКР МБОУ «СШ №17»  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), обучающимися в общеобразовательны х классах вместе с детьми, не 

имеющими ограничений в здоровье. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков пси-

хического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные от-

клонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о 

том, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечивать-

ся медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обуче-

ния в общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья на получение образования по месту жи-

тельства может быть реализовано путем организации интегрированного обучения 

их с нормально развивающимися сверстниками. 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровожде-

нием.  
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной об-

разовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учрежде-

нии;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоро-

вья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование специальных учебных и дидактических посо-

бий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением меди-

цинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы общего 

образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности обра-

зовательного учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педаго-

гической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучаю-

щихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с дру-

гими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образователь-

ные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в раз-

ной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориенти-

рована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования  
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплекс-

ной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе ком-

пенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель программы коррекционной работы МБОУ «СШ №17» – организация рабо-

ты педагогов и специалистов образовательного учреждения в направлении создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультатив-

ное, информационно-просветительское).  

При составлении программы коррекционной работы рабочая группа МБОУ 

«СШ №17» выделила следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познаватель-

ных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, до-
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ступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные 

на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной програм-

мы, включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт обучающегося;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого матери-

ала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необ-

ходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необхо-

димых для решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья 

каждого обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный мед-

сестра); результаты психологической (школьный психолог) и педагогической (учи-

тель) диагностик;  

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;  

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в уче-

нии, общении со сверстниками и взрослыми;  

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий во-

просы организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

дому, заместитель директора по ПП и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ «СШ №17» позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося. 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекци-

онных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной ор-

ганизации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их  комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-социально-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает (но не исчерпывает) в себя следующие ме-

роприятия:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи; особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования;  

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ, 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
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универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает (но не исчерпывает) в себя сле-

дующие мероприятия:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррек-

цию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. социальную защиту ребенка в случаях небла-

гоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает (но не исчерпывает) в себя следующие ме-

роприятия:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обу-

чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способно-

стями и психофизиологическими особенностями.  
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обуча-

ющимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа включает (но не исчерпывает) в 

себя следующие мероприятия:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-

ки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включа-

ющая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие спе-

циалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учре-

ждения является психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставля-

ет помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 
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обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, орга-

низациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа рассчитана на обучающихся школы в возрасте 10 -17лет. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для опти-

мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализи-

рованных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
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спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо-

ваны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников 

и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кад-

ровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педа-

гогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы основгого общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании 

МБОУ «СШ №17» имеются ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, социально-

го педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитацион-

ного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании в МБОУ «СШ 

№17» надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пре-

бывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, специ-
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ализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также обо-

рудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекци-

онных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых меропри-

ятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информаци-

онной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обу-

чения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к се-

тевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и ви-

дам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педа-

гогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, других образовательных органи-

заций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеуроч-

ной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной уроч-

ной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебно-

го материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возмож-

но проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» 

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. 

п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индиви-

дуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленно-

сти (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабаты-

ваются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а 

также поддержкой тьютора образовательной организации.  
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При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распреде-

лить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные по-

требности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики раз-

вития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, мето-

дических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопеда-

гог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; 

в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающе-

гося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются раз-

ные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собствен-

ной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных дей-

ствий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение со-

держанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом ин-

дивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные дости-

жения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

В результате реализации коррекционной программы будут определены особые 

образовате6льные потребности каждого обучающегося с ОВЗ, будет выстроена систе-

ма индивидуально ориентированной психолого-медико-социально-педагогической 

помощи с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей. 

Оценка результатов коррекционной работы производися  по результатам итого-

вой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, ре-

зультатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамическо-

го наблюдения, карту психолого-медико-социально-педагогической помощи, речевую 

карту, а также по степени участия детей с ОВЗ в общественной и внеклассной дея-

тельности. 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

3.1. Учебные планы МБОУ «СШ №17» на текущий учебный год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, реализующийся в 5-х – 7-х классах, обеспечивает единство образовательно-

го пространства в Российской Федерации за счет включения в его содержание учеб-

ных предметов общекультурного и общеобразовательного значения. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формиру-

емую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации,   состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образова-

тельной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного основного образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников,  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям,  

 готовность к продолжению образования в старшей школе,  

 формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремаль-

ных ситуациях,  

 личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью.  

Наполняемость обязательной части учебного плана классов, обучающихся по 

ФГОС, определена составом учебных предметов обязательных предметных областей: 

Образовательная область Учебный предмет 

«Филология» русский язык – 5-7 кл. 

литература – 5-7 кл. 

иностранные языки – 5-7кл. 

«Математика» математика – 5–6 кл. 

алгебра – 7 кл. 

геометрия – 7 кл. 

информатика –5-7кл. 

«Естествознание» физика 7кл. 

биология 5-7кл. 

география – 5-7 кл. 
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«Обществознание» история– 5-7кл. 

обществознание –5-7кл. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История Смоленщины –6 - 7 кл. 

«Искусство» музыка – 5-7 кл. 

изобразительное искусство – 5-7кл. 

«Физическая культура» физическая культура – 5-7  кл. 

основы безопасности жизнедеятельности – 7 кл. 

«Технология» технология – 5-7  кл. 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования учебные  планы 5-х – 7-х классов состоят из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть определяет перечень обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение, общим объемом  

32 ч в неделю в 5классах; 

33 ч в неделю в 6 классах; 

35 ч в неделю в 7 классах. 

На 2 уровне учащиеся изучают все предметы учебного плана. Учесть фактор 

формирования интересов в более раннем возрасте позволяет система факультативов и 

индивидуально - групповых занятий. 

Часы вариантной части используются для обеспечения фундаментального изу-

чения предметов, обозначенных в образовательных областях базисного учебного пла-

на, на факультативы, на индивидуальные групповые занятия. 

Внеурочная деятельность определяется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также возможностями образовательного 

учреждения. Она представлена следующими направлениями:  

 художественно-эстетическим,  

 краеведческим,  

 спортивно-оздоровительным,  

 научно-познавательным,  

 проектной деятельностью,  

которые реализуются  при проведении классных часов. 

Для освоения основного учебного материала и формирования умений и 

навыков обучающихся за счет вариативной части увеличено количество часов: 

с целью формирования информационной культуры обучающихся в 5-6  классах 

введен предмет «Информатика» по 1 часу в неделю, всего 34 часа за год. 
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Изучение предметной области: «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» предусмотрено следующими предметами: историей Смоленщины в 6 - 7 

классах; изучение предмета «История православной культуры земли Смоленской» 

предусмотрено при дальнейшем обучении  в 8 классе. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», формирующий у обучаю-

щихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, в 5-6 классах изучается в рамках предмета «Физическая 

культура» (в 5-6 классах), в 7 классах – систематический курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час. 

Часы индивидуальных и групповых занятий используются для осуществ-

ления педагогической поддержки слабых обучающихся и для организации инди-

видуальной работы с одаренными детьми за счет деления обучающихся класса 

на 2 группы при наполняемости 25 человек. 
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3.1.1. Годовой план основного общего образования, реализующего ФГОС 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

                             Классы 

V VI VII Всего 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранный язык 102 102 102 306 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика 34 34 34 102 

Общественно – науч-

ные предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание 34 34 34 102 

География 34 34 68 136 

Естественно - науч-

ные предметы 

Биология 34 34 68 136 

Физика – – 68 68 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное  искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 34 170 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 102 102 102 306 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
– – 34 34 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

История православной куль-

туры земли Смоленской 
– – – – 

История Смоленщины – /17 /17 34 

Итого 986 1037 1071 3094 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса 

Индивидуальные и группо-

вые занятия 
102 85 85 272 

 Факультативы   34 34 

Всего часов за год 1088 1122 1190 3400 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др 16F

3.)  

 

  

                                                           
3
 Реализуется при проведении классных часов 
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3.1.2. Учебный план 5 - 7 классов МБОУ «СШ № 17» 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

V VI VII 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика 1 1 1 

Общественно – научные  пред-

меты 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно - научные предме-

ты 

Биология 1 1 2 

Физика – – 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное  искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
– – 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
История Смоленщины – 

0,5 

(/1) 

0,5 

(/1) 

Итого 29 30,5 31,5 

Часть, формируемая участни-

ками образовательного процесса 

Индивидуальные и групповые 

занятия 
3 2,5 2,5 

 Факультативы   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др 17F

4.) 

  

                                                           
4
 Реализуется при проведении классных часов 
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Учебный план 

5 классов МБОУ «СШ № 17», 

реализующих ФГОС основного общего образования, 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

                                     Классы 

5 А 5 Б 5 В 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика 
Математика 5 5 5 

Информатика 1 1 1 

Общественно – научные  пред-

меты 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно - научные предме-

ты 
Биология 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 29 29 29 

Часть, формируемая участника-

ми образовательного процесса 

Индивидуальные и групповые 

занятия 
3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 

и др18F

5.) 

  

                                                           
5
 Реализуется при проведении классных часов 
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Учебный план 

6 классов МБОУ «СШ № 17», 

реализующих ФГОС основного общего образования, 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

6 А 6 Б 6 В 6 Г 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика 
Математика 5 5 5 5 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно – научные  предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно - научные предметы Биология 1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  ис-

кусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3 3 3 3 

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России 
История Смоленщины 

0,5 

(/1) 

0,5 

(/1) 

0,5 

(/1) 

0,5 

(/1) 

Итого 30,5 30,5 30,5 30,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
2,5 2,5 2,5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятель-

ность и др 19F

6.) 

 

  

                                                           
6
 Реализуется при проведении классных часов 
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Учебный план 

7 классов МБОУ «СШ № 17», 

реализующих ФГОС основного общего образования, 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

7 А 7 Б 7 В 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно – научные  

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История Смоленщины 0,5(/1) 0,5(/1) 0,5(/1) 

Итого 31,5 31,5 31,5 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса 

Индивидуальные и группо-

вые занятия 
2,5 2,5 2,5 

Факультативы 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная де-

ятельность и др20F

7.) 

 

                                                           
7
 Реализуется при проведении классных часов 
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3.1.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образо-

вательных отношений, учетом региональных традиций, с учетом плановых мероприя-

тий учреждений культуры Смоленской области. При составлении календарного учеб-

ного графика  учитывается  четвертная система организации учебного процесса в 

МБОУ «СШ №17». 

Календарный учебный график реализации образовательной программы состав-

ляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы состав-

ляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 
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РАССМОТРЕНО       СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом Советом школы Директор МБОУ "СШ №17"

МБОУ "СШ№ 17" протокол № 1 от 31.08.2015 г. В.Д.Балыкина

Протокол Педсовета №1 от 31.08.2015 г. Приказ № 29 от 31.08.2015 г.

сентябрь октябрь

ПН 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

ВТ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

СР 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

ЧТ 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

ПТ 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

СБ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ВС 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

ПН 1 8 15 22 29 7 14 21 28 30 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

ВТ 2 9 16 23 1 8 15 22 29 31 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

СР 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

ЧТ 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ПТ 5 12 19 26 4 11 18 25 31 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

СБ 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

ВС 7 14 21 28 6 13 20 27 29 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

12 каникулы(02.11-08.11, 30.12-10.01,22.02, 21.03-29.03,10.05) промежуточная аттестация

2 дополнительные каникулы для учащихся 1 классов итоговая аттестация

военные сборы для юношей 10-х классов

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №17"                                        

НА 2015-2016 ГОД

учебные дни

выходные,праздничные дни

декабрь январь

февраль март апрель май июнь

ноябрь
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3.1.4. Система внеурочной работы с обучающимися 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в школе. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 17» (в дальнейшем - школа) яв-

ляется нормативным документом, определяющим объём внеурочной деятельности и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативно-правовой ба-

зы: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, заре-

гистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644, с изме-

нениями утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644, зареги-

стрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35915); 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Договоров с учреждениями дополнительного образования; 

- Устава, 

- Плана работы школы на 2015-2016 учебный год. 

Структура плана внеурочной деятельности отражает внеурочную деятельность, 

осуществляемую по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности: 

- создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, 

- содержательное единство учебного и воспитательного процессов в рамках ООП, 
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- обеспечение достижения личностных, метапредметных результатов основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в школе объединяет все виды деятельности школьни-

ков (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно ре-

шение задач воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы, которая предполагает участие в ее реализации всего педагогического 

коллектива школы. Координирующую роль на уровне класса выполняет классный ру-

ководитель, который, в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-

жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общеклассного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей де-

ятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Пре-

имущества данного варианта организации внеурочной деятельности состоят в мини-

мизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого обра-

зовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержа-

тельном и организационном единстве всех его структурных подразделений 

Внеурочная деятельность в школе обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся через организацию деятельности по спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, художе-

ственно-эстетическому направлениям развития личности. Реализация внеурочной дея-

тельности осуществляется через различные формы её организации, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
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Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

Духовно-нравственное: 

- Интерактивные тематические мероприятия, Дни театра; 

- Конкурсы и выставки рисунков, тематических газет и плакатов, поделок и твор-

ческих работ обучающихся; 

- Тематические классные часы, встречи; 

- Разработка проектов. 

- Конкурсы, выставки детского творчества внешкольные.  

 

Общеинтеллектуальное: 

- Предметные недели; 

- Олимпиады; 

- Научно-исследовательские конференции; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции и др.; 

- Проекты. 

Спортивно-оздоровительное: 

- «Весёлые старты», мероприятия по пропаганде ЗОЖ, спортивные соревнования; 

- Интерактивные тематические мероприятия по охране здоровья, экскурсии; 

- Туристические слеты, военно-спортивные игры.  

Общекультурное: 

- Интерактивные тематические мероприятия; 

- Проекты; 
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- Экскурсии; 

- Подготовка и участие в конкурсах, фестивалях; 

- Игры - путешествия. 

Социальное: 

- Участие в деятельности органов самоуправления; 

- Участие в деятельности общественных детских организаций (СДГО им. 

Ю.А.Гагарина); 

- Благотворительные, социальные и трудовые акции 

- Участие в общественно-полезной деятельности. 

- Интерактивные тематические мероприятия, экскурсии, конкурсы, 

игры - путешествия.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы школы. 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни че-

ловека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных традициях; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных про-

ектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоя-

тельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения иссле-

дования. 

Результаты второго уровня - формирование позитивного отношения школьни-

ка к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: 

развитие ценностных отношений школьника к Отечеству, малой родине, семье, 

духовным традициям, толерантности, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия: 

приобретение опыта исследовательской деятельности; опыт публичного выступ-

ления; самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими людьми. 
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План внеурочной деятельности, организованной в школе 

 

  

Направления деятель-

ности 
Формы реализации 

Количество часов в 

неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Духовно- нравственное 

 

 

Праздники, творческие конкурсы, со-

циальные акции, тематические бесе-

ды,экскурсии 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Кружок «Хозяин в доме» 2  

Кружок «Декоративно-прикладное ис-

кусство» 
2  

Общеинтеллектуальное Подготовка и участие в Олимпиадах, 

предметных неделях, научно-

практических конференциях, творче-

ских конкурсах 

0,25 0,25 0,25 

Кружок «Занимательная математика» 2  

Кружок «Твой друг, французский 

язык» 
2   

Спортивно- оздорови-

тельное 

Кружок «Корригирующая  гимнасти-

ка» 
1 

Соревнования разного уровня, «Весё-

лые старты», Недели Здоровья, смотры 

строя и песни 

0,25 0,25 0,25 

Общекультурное Экскурсии, праздники, фестивали 0,25 0,25 0,25 

Кружок «Хор» 2 

Кружок «Театральный мир » 2 

Кружок «Самодеятельный театр кукол 

«Жар-птица»» 
2   

Кружок «Изостудия» 2 

Социальное Кружок ЮИД 1  

Общественно- полезная деятель-

ность,социальные акции, конкурсы 
0,25 0,25 0,25 

Деятельность общественной организа-

ции 
0,25 0,25 0,25 

ИТОГО  19,5 15,5 8,5 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Образовательная организация  укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной про-

граммой образовательной организации, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу основного об-

щего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций МБОУ «СШ №17», содер-

жащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом осо-

бенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников образовательной организации, служат квалификационные ха-

рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтвер-

ждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессио-

нальной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установ-

ления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работни-

ков в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осу-

ществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными ор-

ганизациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории пе-

дагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируе-

мыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти органи-

зации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников об-

разовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссия-

ми, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть 

реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанно-

сти и уровень квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стан-

дартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволит 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню ква-

лификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельно-

сти по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования на текущий 

учебный год 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образова-

тельную и административно - хо-

зяйственную работу образователь-

ного учреждения 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» либо высшее про-

фессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образо-

вание в области государственного и 

муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области менеджмента 

управления 

Стаж административной 

работы 4  года, педагоги-

ческий стаж  - 26 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку 

учебно - методической и иной до-

кументации.  

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образователь-

ного процесса. 

Осуществляет контроль за каче-

ством образовательного процесса. 

Курирует финансы, информацион-

ные технологии 

 

6/6 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» либо высшее про-

фессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образо-

вание в области государственного и 

муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области менеджмента 

управления 

 

учитель осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

59/59 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

55- высшее профессио-

нальное образование; 

4 - среднее специальное  
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ 

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы ли-

бо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

образование 

14Bсоциальный педагог 

 

осуществляет комплекс мероприя-

тий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организа-

циях и по месту жительства обуча-

ющихся. 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы. 

 

педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

обучающихся 

 

2/2 высшее профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное об-

разование обучающихся в соответ-

ствии с образовательной програм-

мой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

2/2 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование в области, соответству-

ющей профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детского объ-

единения, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее про-

 высшее 

профессиональное 

образование 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

фессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жизне-

деятельности 

осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся с учётом специ-

фики курса ОБЖ. Организует, пла-

нирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеуроч-

ные занятия, используя разнообраз-

ные формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние и профессиональная подготовка 

по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу ра-

боты 

высшее 

профессиональное 

образование 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно - нрав-

ственном воспитании, профориен-

тации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

1/1 высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная дея-

тельность» 

высшее образование 

диспетчер 

образовательного 

учреждения 

участвует в составлении расписа-

ния занятий и осуществлении опе-

ративного регулирования организа-

ции образовательного процесса 

1/1 среднее профессиональное образова-

ние в области организации труда без 

предъявления требований к стажу ра-

боты 

Совместитель 

(зам.директора) 

лаборант следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осу-

ществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

1/1 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или начальное профес-

сиональное образование и стаж рабо-

высшее 

профессиональное 

образование 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

проведению экспериментов ты по специальности не менее 2 лет 

 

15Bучитель-дефектолог, 

учитель-логопед. 

 

осуществляет работу, направлен-

ную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучаю-

щихся 

5/5 высшее профессиональное образова-

ние в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу ра-

боты 

высшее 

профессиональное 

образование 

16Bвоспитатель 

 

осуществляет деятельность по вос-

питанию детей. Осуществляет изу-

чение личности обучающихся, со-

действует росту их познавательной 

мотивации, формированию компе-

тентностей. 

 

5/5 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

709 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности систе-

мы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педаго-

гических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методи-

кой оценки уровня квалификации педагогических работников 21F

8.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной обра-

зовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагоги-

ческих проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее ре-

ализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагоги-

ческих работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стиму-

лирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогиче-

ских работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы, применяемые в образовательной организации, разра-

ботаны  на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы об-

разовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результатив-

                                                           
8
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации педагоги-

ческих работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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ность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и соци-

альных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волон-

терском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельно-

сти обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследо-

ваний (отражаемых в плане работы Школы).  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитывать-

ся востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителя-

ми; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-

стерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных обра-

зовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обуча-

ющихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Орга-

низация методической работы может планироваться по следующей форме: мероприя-

тия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов 

(но не ограничиваться этим). 

Для решения указанной задачи, в плане научно-методической работы Школы на 

текущий учебный год запланировны: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

711 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий различного уровня 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществ-

ляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и ме-

тодического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, ин-

струкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом спе-

цифики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенно-

стей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотруд-

ничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогиче-

ское общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса на уровне основного общего мы выделяем следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения в 

МБОУ»СШ №17» являются (но не исчерпываются приведенными мероприятиями): 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, 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 образователь-

ной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения мы 

относим: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной органи-

зации возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на основной ступени  

общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья 

Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей обучаю-

щихся 

Психолого-

педагогическая под-

держка участников 

олимпиадного движе-

ния 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация и  

индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских объеди-

нений и ученического само-

управления 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Выявление 

и поддержка 

одарённых де-

тей 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 22F

9
 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенциальные возможности обучаю-

щихся. Данная компетентность определяет позицию педаго-

га в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, отслеживаю-

щие успешность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его возмож-

ности, создавать условия для разворачивания этих сил в об-

разовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагоги-

ческое оценивание, мобилизующее академи-

ческую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образова-

тельный процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпо-

чтения (индивидуальные образовательные по-

требности), возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обуче-

ния с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения (неидео-

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно правиль-

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

                                                           
9
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

ло-гизированное мышление пе-

дагога) 

ной свою точку зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реагировать на высказывания обу-

чающегося, включая изменение собственной позиции 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах мате-

риальной и духовной жизни человека. Во многом определя-

ет успешность педагогического общения, позицию педагога 

в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материаль-

ной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интере-

сов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои до-

стижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность.  

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую деятель-

ность 

— Осознание целей и ценностей педагогиче-

ской деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное це-

леполагание в учебном процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося в пози-

цию субъекта деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реа-

лизующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно воз-

растным и индивидуальным 

Данная компетентность является конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на индивидуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами перевода цели в учеб-
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№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

особенностям обучающихся ную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в де-

ятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию уче-

ния 

— Знание возможностей конкретных учени-

ков; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся роди-

телям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оце-

нок; 

— знакомство с литературой по данному во-

просу; 

— владение различными методами оценива-

ния и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внут-

реннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемо-

го материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического зна-

ния с видением его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметно-

го знания (история, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых зна-

ний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных за-

дач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания 

и формирования умений, предусмотренных программой. 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 
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№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, автор-

ской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использова-

ние новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе совре-

менных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъектив-

ных условиях деятельности 

(знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к органи-

зации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по пси-

хологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивиду-

альных особенностей (возможно, со школь-

ным психологом); 

— использование знаний по психологии в ор-

ганизации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и твор-

ческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных об-

ластей, появление новых педагогических технологий пред-

полагает непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести самосто-

ятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными инфор-

мационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в об-

разовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образова- Умение разработать образовательную программу является — Знание образовательных стандартов и при-
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№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

тельную программу, выбрать 

учебники и учебные комплекты 

базовым в системе профессиональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в со-

временных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами целе-

направленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных уров-

нях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов яв-

ляется составной частью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу педагогической де-

ятельности, позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики обучающихся 

мерных программ; 

— наличие персонально разработанных обра-

зовательных программ: 

характеристика этих программ по содержа-

нию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны ре-

ализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обу-

чающихся; 

— обоснованность используемых образова-

тельных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, ин-

дивидуального учебного плана и индивиду-

ального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке обра-

зовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учеб-

но-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических си-

туациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

— Знание типичных педагогических ситуа-

ций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, ис-

пользуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего прави-

ла; 
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Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

решения (решающие правила), так и творческие (креатив-

ные) или интуитивные 

 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуа-

ций; 

— примеры разрешения конкретных педаго-

гических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установле-

нии субъект-субъектных отно-

шений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической за-

дачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путём включе-

ния нового материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают учени-

ки; 

— свободное владение изучаемым материа-

лом; 

— осознанное включение нового учебного ма-

териала в систему освоенных знаний обучаю-

щихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активно-

сти, создаёт условия для формирования самооценки, опре-

деляет процессы формирования личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает творческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оцени-

вания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 
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— умение перейти от педагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы дея-

тельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся вла-

деет необходимой для решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную инфор-

мацию или организовать поиск дополнитель-

ной информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы дея-

тельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использова-

нии современных средств и си-

стем организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного про-

цесса 

— Знание современных средств и методов по-

строения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающими-

ся системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных опера-

ций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование интел-
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педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

лектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Стремясь  поддерживать  свой высокий  профессиональный  уровень,  учителя  школы  ежегодно включаются в систему 

повышения  квалификации педагогов города, поэтому увеличивается процент учителей, желающих расширить и углубить свои 

профессиональные знания, проходя обучение  на  курсах  повышения  квалификации. 
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В 2015 году педагогами школы были пройдены следующие курсовые мероприятия на базе СОИРО: 

№ 

п/п 
Тематика мероприятия ФИО участника Предмет 

1 
Семинар - практикум "Использование цифровых образовательных ре-

сурсов на уроках русского и литературы" 
Демидова Наталья Александровна 

Русский язык и литература, 

заместитель директора 

2 
Семинар-практикум "Система дистанционного обучения Moodle. Осно-

вы работы" 
Петров Павел Владиславович 

Информатика и математика, 

заместитель директора 

3 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя-

логопеда в условиях реализации требований ФГОС" 
Макарова Вера Петровна Учитель-логопед 

4 
Курсы повышения квалификации "Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях введения ФГОС" 
Смирнова Татьяна Павловна Математика 

5 
Семинар "Оценка качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения" 
Спесивцева Ольга Анатольевна 

Химия и биология, замести-

тель директора 

6 
Комплексные курсы: "Профессиональная компетентность учителя ино-

странного языка в условиях реализации требований ФГОС" 
Виноградова Галина Сергеевна Английский язык 

7 
Комплексные курсы : "Профессиональная компетентность учителя рус-

ского языка и литературы в условиях реализации требований ФГОС" 
Лагреденцева Елена Валерьевна Русский язык  и литература 

8 
Курсы повышения квалификации "Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях введения ФГОС" 
Соломатина Татьяна Григорьевна Математика 

9 
Комплексные курсы:  "Профессиональная компетентность учителя ино-

странного языка в условиях реализации требований ФГОС" 
Шаметкина Анна Анатольевна Английский язык 

10 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя тех-

нологии условиях реализации требований ФГОС" 
Романова Светлана Николаевна Технология  

11 
Семинар "Психологический мониторинг в условиях реализации ФГОС 

в начальную и основную школу" 
Бобылева Елена Николаевна Педагог-психолог 

12 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя тех-

нологии условиях реализации требований ФГОС" 
Сыровнев Николай Петрович Технология 

13 
Семинар "Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

химии" 
Казилина Татьяна Александровна Химия и биология 

14 
Семинар "Проектирование программы развития общеобразовательной 

организации в условиях реализации стандартов нового поколения" 
Балыкина Виктория Давидовна Директор школы 
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На 2016 год педагоги школы запланировали пройти следующие курсовые мероприятия на базе СОИРО: 

№ 

п/п 
Тематика мероприятия ФИО участника Предмет 

1 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС" 
Толкачева Наталья Вячеславна 

Изобразительное 

искусство 

2 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя-логопеда в усло-

виях реализации требований ФГОС" 
Макарова Вера Петровна Учитель – логопед 

3 
Курсы повышения квалификации "Профессиональная компетентность учителя ма-

тематики в условиях введения ФГОС" 
Смирнова Татьяна Павловна Математика 

4 Целевые курсы "Урок математики в условиях реализации ФГОС" Смирнова Татьяна Павловна Математика 

5 
Целевые курсы "Методика обучения русскому языку и литературе в старших клас-

сах в соответствии с требованиями ФГОС" 
Лагреденцева Елена Валерьевна 

Русский язык и ли-

тература 

6 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС" 
Лагреденцева Елена Валерьевна 

Русский язык и ли-

тература 

7 Семинар-практикум "Урок физической культуры в свете требований ФГОС" Чехалкова  Ольга Алексеевна  
Физическая культу-

ра 

8 Семинар "Современные подходы в преподавании учебного предмета ОБЖ" Климова Марина Сергеевна ОБЖ 

9 Семинар "Урок ОБЖ в условиях реализации требований ФГОС" Климова Марина Сергеевна ОБЖ 

10 
Комплексные курсы "Формирование профессиональной компетентности социаль-

ного педагога" 
Карнюшина Ольга  Эдуардовна Социальный педагог 

11 

Комплексные курсы "Профессиональная компетентность педагога-организатора, 

старшего вожатого и воспитателя школы в условиях реализации требований 

ФГОС" 

Корзикова  Елена  Николаевна Старшая вожатая 

12 

Семинар-практикум «Проектирование адаптированной образовательной програм-

мы для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной школы» (для учителей 

начальной и основной школы) 

Демидова 

Ошметкова 

Наталья 

Наталья 

Александровна 

Вячеславовна 

Зам.директора 

Руководитель МО 

13 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя музыки в усло-

виях реализации требований ФГОС" 
Кемпф Анна  Андреевна Музыка 

14 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя истории и обще-

ствознания в условиях требования реализации ФГОС" 
Емельянов Степан Владимирович 

История и обще-

ствознание 
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15 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС" 
Ильина Екатерина Ивановна 

Русский язык и ли-

тература 

16 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка в условиях реализации требований ФГОС" 
Шаметкина Анна  Анатольевна Английский язык 

17 
Проблемные курсы "Преподавание МХК на основе технологий развивающего обу-

чения" 
Толкачева Наталья Вячеславна 

Изобразительное 

искусство 

18 
Семинар для учителей иностранного языка "Введение федеральных государствен-

ных стандартов в старшей школе" 
Виноградова Галина Сергеевна Английский язык 

19 Целевые курсы " Урок истории и обществознания в свете ФГОС" Садикова Татьяна  Васильевна 
История и обще-

ствознание 

20 
Целевые курсы "Методика обучения русскому языку и литературе в старших клас-

сах в соответствии с требованиями ФГОС" 
Гудыменко  Людмила  Дмитриевна 

Русский язык и ли-

тература  

21 
Семинар " Достижение планируемых результатов обучающихся по обществозна-

нию в 5-9 классах" 
Емельянов  Степан Владимирович 

История и обще-

ствознание 

22 Семинар "Сочинение на современном этапе развития системы образования в РФ" Гудыменко  Людмила  Дмитриевна 
Русский язык и ли-

тература  

23 
Семинар "Содержание и методика преподавания музыки в свете требований 

ФГОС" 
Кемпф Анна  Андреевна Музыка 

24 
Семинар "Учебный предмет "Технология " в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения" 
Сыровнев  Николай Петрович Технология 

25 

Семинар "Формирование метапредметных, предметных, личностных компетенций 

школьников средствами учебных предметов «ИЗО», «МХК» в условиях перехода 

на ФГОС" 

Толкачева  Наталья  Вячеславна 
Изобразительное 

искусство 

26 
Семинар" Гражданско- патриотическое воспитание через уроки истории и обще-

ствознания " 
Емельянов  Степан Владимирович 

История и обще-

ствознание 

27 
Семинар для учителей иностранного языка "Реализация требований ФГОС нового 

поколения в современных УМК" 
Шаметкина Анна  Анатольевна Английский язык 

28 
Семинар «Система работы учителя русского языка и литературы по подготовке 

учащихся к ОГЭ» 

Гудыменко 

Лагреденцева 

Людмила  

Елена 

Дмитриевна 

Валерьевна 

Русский язык и ли-

тература  
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№ 

п/п 
Тематика мероприятия ФИО участника Предмет 

Ильина Екатерина Ивановна  

29 
Семинар «Система работы учителя русского языка и литературы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ» 
Гудыменко  Людмила  Дмитриевна 

Русский язык и ли-

тература  

30 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя физики в усло-

виях введения ФГОС" 
Коноплева Надежда Анатольевна Физика  

31 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя информатики в 

условиях введения ФГОС" 
Берестнева Анастасия Алексеевна Информатика  

32 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя биологии в усло-

виях введения ФГОС" 
Тарасов Сергей  Владимирович 

Биология и геогра-

фия  

33 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность учителя географии в 

условиях введения ФГОС" 
Тарасов Сергей  Владимирович 

Биология и геогра-

фия  

34 Целевые курсы "Урок физики, информатики в условиях реализации ФГОС" Берестнева Анастасия Алексеевна Информатика  

35 Семинар "Основы алгоритмизации и программирования" Берестнева Анастасия Алексеевна Информатика  

36 Семинар "Актуальные проблемы преподавания биологии в контексте ФГОС" Тарасов Сергей  Владимирович 
Биология и геогра-

фия  

37 
Семинар-практикум "Интерактивная доска как инструмент современного педаго-

гического процесса»  
Базерова Оксана Геннадьевна Информатика  

38 
Комплексные курсы "Развитие профессиональной компетентности заместителя ди-

ректора в условиях реализации ФГОС общего образования" 
Коноплева Надежда Анатольевна 

Заместитель дирек-

тора  

39 
Комплексные курсы "Профессиональная компетентность заместителя директора по 

воспитательной работе в условиях реализации требований ФГОС" 
Петров Павел Владиславович 

Заместитель дирек-

тора 

40 
Семинар "Оценка качества образования в соответствии с требованиями ФГОС но-

вого поколения" 
Коноплева Надежда Анатольевна 

Заместитель дирек-

тора  

41 Семинар "Управление переходом на ФГОС среднего общего образования" Коноплева Надежда Анатольевна 
Заместитель дирек-

тора  

42 Семинар-практикум «Документооборот в образовательных организациях» Васильева Екатерина Олеговна Секретарь 

43 Семинар "Нормативно-правовая база общеобразовательной организации" Коноплева Надежда Анатольевна 
Заместитель дирек-

тора  

44 Семинар "Инновационные  модели работы с кадрами в условиях  реализации Коноплева Надежда Анатольевна Заместитель дирек-
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№ 

п/п 
Тематика мероприятия ФИО участника Предмет 

ФГОС" тора  

45 
Семинар «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образова-

ния» 
Коноплева Надежда Анатольевна 

Заместитель дирек-

тора  
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-

рами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следую-

щие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, команди-

ровочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и комму-

нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправле-

ния по организации предоставления общего образования в расходы местных бюдже-

тов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 

к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализа-

ции основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществля-

ется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюд-

жет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образователь-

ное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюд-
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жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного фи-

нансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое за-

крепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских окру-

гов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — обще-

образовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого нор-

матива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обя-

занности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществ-

ляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансо-

вый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нор-

мативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стиму-

лирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулиру-

щей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоя-

тельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-

ную заработную плату руководителей, педагогических работников, непо-

средственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образователь-

ного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты 

труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персо-

нала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персо-

нала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и спе-



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

729 

циальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-

ную оплату труда педагогического работника исходя из количества прове-

дённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллектив-

ных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны 

быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.23F

10
 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматрива-

ется участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандар-

та по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освое-

                                                           
10

 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеуроч-

ной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения норматив-

ного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образова-

ния. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования ра-

ботников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к 

модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразователь-

ным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также дру-

гими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучаю-

щихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимо-

действие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учрежде-

ния дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении ши-

рокого спектра программ внеурочной деятельности 
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3.2.4. Описание материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для организации учебного процесса в 5 – 9-ых классах в школе функционируют: 

18 предметных учебных кабинетов:  

2 кабинета русского языка (№31 и №32) 

1 кабинет краеведения (№30) 

2 кабинета иностранного языка (немецкого №33 и английского №37) 

2 кабинета математики (№39 и №40) 

1 кабинет искусства (музыка и изобразительное искусство) (№36) 

1 кабинет химии (с лаборантской) (№45) 

1 кабинет биологии (с лаборантской) (№46) 

1 кабинет физики  (с лаборантской) (№47) 

1 кабинет истории  (с лаборантской) (№54) 

2 кабинета  информатики (№38 и №49) 

1 кабинет основ безопасности жизнедеятельности (№50) 

2 кабинета технологии  (№4 и №5) 

1 кабинет географии (с лаборантской) (№53) 

Спортивный зал, библиотека, столовая (на 125 мест), медицинский кабинет, ак-

товый зал.  

Все учебные кабинеты оснащены комплектами мебели, соответствующими тре-

бованиям СанПиН.  

В школе имеется: 50 компьютеров, 23 ноутбука. В учебных целях используются 

все (в учебной части – 9 компьютеров и 2 ноутбука).   

16  компьютеров  заключено  в  школьную  ЛВС  и 15 имеют  подключение  к  

сети  Интернет.  

Скорость доступа к сети интернет свыше 5 Мб/с. На все компьютеры установле-

но лицензионное  программное обеспечение, система фильтрации доступа к сети Ин-

тернет.  

Оборудование кабинетов включает 1 интерактивную доску в кабинете матема-

тики № 39; 15 видеопроекторов, 2 ксерокса, 3 принтер, 2 многофункциональных 

устройства (МФУ – ксерокс, сканер, принтер), 1 музыкальный  центр, электронный 

микроскоп.  

Каждый учитель имеет возможность использовать это оборудование.  
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Техническое оснащение кабинетов 

№ 
Кабинет 

Зав.кабинетом 
Оснащение 

4 Технология  

Романова С.Н 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Выход в интернет 

5 Технология  

Сыровнев Н.П. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Выход в интернет 

30 Краеведения 

Гудыменко Л.Д. 

Ильина Е.И. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Телевизор, ДВД-плеер 

31 Русского  

языка и литературы 

Хриптулова Т.Н. 

Лагреденцева Е.В. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

32 Русского 

языка и литературы 

Бережная М.Д. 

 

33 Иностранного языка 

Исакова Е.Н. 

Телевизор  

Магнитофон  

36 Искусство 

Толкачева Н.В. 

Щелкунс А.Я. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Музыкальный центр 

Выход в интернет 

37 Иностранного языка 

Шаметкина А.А. 

 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Выход в интернет 

38 Информатики 

Береснева А.А. 

 

9 Компьютеров (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

2 принтера 

Сканер  

Выход в интернет 

39 Математики 

Базерова О.Г. 

 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Интерактивная доска 

Выход в интернет 

40 Математики 

Смирнова Т.П. 

Поталова С.В. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Выход в интернет 

 

45 Химии 

Казилина Т.А. 

Ноутбук 

Проектор 

МФУ 
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№ 
Кабинет 

Зав.кабинетом 
Оснащение 

Выход в интернет 

46 Биологии 

Тарасов С.В. 

Ноутбук 

Проектор 

Электронный микроскоп 

47 Физики 

Коноплева Н.А. 

Ноутбук 

Проектор 

Выход в интернет 

49 Информатики 

Скрут А.И. 

9 Компьютеров (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Принтер  

Выход в интернет 

50 ОБЖ 

Климова М.С. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

 

53 Географии 

Чернякова А.Л. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Выход в интернет 

54 Истории 

Садикова Т.В. 

Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Проектор 

Выход в интернет 

 Библиотека  2 Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

МФУ 

Выход в интернет 

 Учительская  Компьютер (системный блок, монитор, мышь) 

Выход в интернет 

 

ИТОГО 

  Количество Примечание  

1. Интерактивных досок 1  

2 Компьютеров 32  

3 Проекторов 15  

4 Ноутбуков 3  

5 МФУ 2  

6 Принтеров 3  

7 Классов, имеющих выход в интернет 15  
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Материально-техническое оснащение  школьной библиотеки  

Наименование Количество единиц 

Общий фонд библиотечных ресурсов: 24117 экземпляров 

Книжный фонд всего:  

А) учебники (количество экземпляров) 11303 экземпляра 

Диски к учебникам 5 – 11 класс 420 экз 

Б) основной фонд (книги и брошюры) 11694 экземпляра 

Из них справочно-энциклопедической литературы 460 экземпляров 

Из них художественной литературы 5800 экземпляров 

Периодические издания (подписка) 1120 экземпляров 

А) газеты (всего) 100 экземпляров 

Б) журналы (всего) 1020 экземпляров 

Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности) 80 

% обеспеченности для основной школы 80 

Наличие доступа в Интернет в библиотеке Да 

Имеется выход Да 

Наличие технических средств в библиотеке: 

Компьютер 

МФУ 

Проектор 

 

2 

1 

1 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая 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 применени-

ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 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; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
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обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-

графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания вир-

туальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 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 деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

737 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-

лений; 

 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 руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространен-

ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельной 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 школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Имеется в нали-

чии 

Необходимое 

количество 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

I Технические средства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o сервер 

o машрутизаторы 

o коммуникационный шкаф; 

o коммутаторы 

а-

вать компьютерно - управляемые 

движущиеся модели с обратной свя-

зью; 

 

 

доска со средствами, обеспечива-

ющими обратную связь (интерактив-

ная доска) 

 

15 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

 

1 

2 

1 

1 

0 

 

 

 

0 

 

2 

1 

 

15 

2015 - 2020 

II Программные инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты;  

орфографический корректор для тек-

стов на русском и иностранном язы-

ках;  

клавиатурный тренажѐр для русского 

и иностранного языков;  

текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами;  

инструмент планирования деятельно-

сти;  

графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

графический редактор для обработки 

векторных изображений;  

музыкальный редактор;  

редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука; 

среда для интернет-публикаций; ре-

 

установлены на 

все компьютеры и 

ноутбуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

32 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 
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№ 

п/п 
Необходимые средства 

Имеется в нали-

чии 

Необходимое 

количество 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

дактор интернет-сайтов;  

ГИС;  

редактор представления временнóй 

информации (линия времени);  

цифровой биологический определи-

тель;  

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционно-

го он-лайн и оф-лайн сетевого взаи-

модействия;  

редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений. 

22 

 

22 

III Обеспечение технической, методи-

ческой и организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя;  

подготовка локальных актов образо-

вательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каж-

дого работника). 

6 АРМ для адми-

нистративных 

целей 

 

 

 

 

обучение на се-

минарах-

практикумах 

  

IV Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде 

размещаются домашние задания (тек-

стовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

 результаты выполнения аттестацион-

ных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обуча-

ющихся; осуществляется связь учите-

лей, администрации, родителей, орга-

нов управления; 

осуществляется методическая под-

держка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлек-

ция) 

 

 

 

Информация 

представляется на 

школьном сайте 

На уроках 

 

Школьный сайт, 

электронная поч-

та, мобильная 

связь,  интранет. 

Мультимедиа-

коллекция по 

предметным каби-

нетам 

  

V Компоненты на бумажных носителях 

учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

В соответствии с 

требованиями 

СанПин 

  

VI Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебни-

кам; 

 

420 

45 
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№ 

п/п 
Необходимые средства 

Имеется в нали-

чии 

Необходимое 

количество 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; 

электронные практикумы 

 

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развива-

ющей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социаль-

ного, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организа-

ции, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содер-

жит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
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результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сформи-

рованным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой систе-

мы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания 

Направление меро-

приятий 

Мероприятиия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образователь-

ного учреждения 

 

3. Разработка на основе примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

Апрель – ав-

густ 2015 

4. Утверждение основной образовательной программы об-

разовательного учреждения 

август 2015 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС 

 

6. Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

март 2016 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно - оздоровительном 

центре, учебном кабинете и др.) 

 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучаю-

щихся; 

— положения о формах получения образования … 

 

Сентябрь 

2015 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения планируемых результатов, а так-

же механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),  
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Направление меро-

приятий 

Мероприятиия Сроки реа-

лизации 

регламентирующих установление заработной платы работ-

ников образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов обра-

зовательного процесса, организационных структур учре-

ждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

 

2. Разработка модели организации образовательного про-

цесса 

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учре-

ждения общего образования и дополнительного образова-

ния детей, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектирова-

нию основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

2015 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

2015 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного обще-

го образования 

май 2015, 

май 2016 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

2016 г. 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

2016 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и внесения дополне-

ний в содержание основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информа-

ционного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ос-

новного общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и резуль-

татах введения ФГОС 

2015 г. 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работни-

ков: 

В течение 

2016 г. 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятиия Сроки реа-

лизации 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактив-

ных технологий 

VI. Материально-

техническое обеспече-

ние введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего образования 

2015 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС: … 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: … 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами: … 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательного процесса к информационным образователь-

ным ресурсам в сети Интернет 
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План методической работы по подготовке  введения ФГОС ООО 

2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
Направление деятельности 

Период изу-

чения, 

разработка  

документов 

Ответственные 
 

Отметка о 

выполнении 

1. Заседания кафедр и МО 

«Изучение нормативно-правовых 

документов и методических реко-

мендаций ФГОС ООО» 

Сентябрь 2015 

в течение года 

Зам. директора  Де-

мидова Н.А., 

 зав. кафедрами,  ру-

ководители МО  

 

2. Пополнение педагогической копил-

ки «Методические рекомендации, 

нормативная база ФГОС ООО» 

В течение го-

да 

Зав. кафедрами,  ру-

ководители МО, учи-

теля-предметники 

 

3. Разработка программ отдельных 

учебных предметов для 8 класса 

В течение го-

да 

Рабочая группа, 

учителя -

предметники 

 

4. Разъяснительная работа с родителя-

ми, общественностью по вопросу 

перехода на ФГОС второго поколе-

ния 

сентябрь-май Зам. директора  Пет-

ров П.В. 

классные руководи-

тели 

  5-х, 6-х, 7-х классов 

 

5. Круглый стол «Выявление проблем, 

связанных с внедрением ФГОС 

ООО» 

январь Зам. директора  Де-

мидова Н.А., 

 зав. кафедрами,  ру-

ководители МО, 

классные руководи-

тели и учителя-

предметники 5-7-х 

классов 

 

6. Участие в обсуждении учебников 

федерального перечня, рекомендо-

ванных ОУ, переходящих на работу 

по ФГОС второго поколения и 

утверждение учебников.  

март  

Зам. директора  Де-

мидова Н.А., 

зав. кафедрами,  ру-

ководители МО 

 

7. Изучение материалов научно-

методических семинаров по апроба-

ции ФГОС. 

Подготовка методических рекомен-

даций для педагогов. 

В течение го-

да 

Рабочая группа  

8. Обсуждение учебного плана основ-

ного общего образования 

 (8 классы); 

май Зам. директора  

Коноплева Н.А., 

 Демидова Н.А., 

учителя - предметни-

ки 

 

9. План ВШК на 2015-2016 учебный 

год по реализации ФГОС 

июнь Зам. директора 

Коноплева Н.А., 

  Демидова Н.А. 

 

10. Создание мотивационных условий, 

благоприятных для решения задач 

новой деятельности 

В течение го-

да 

Директор школы Ба-

лыкина В.Д. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности 

Период изу-

чения, 

разработка  

документов 

Ответственные 
 

Отметка о 

выполнении 

11. Участие в муниципальных научно-

практических конференциях, семи-

нарах по проблемам и результатам 

введения ФГОС 

В течение го-

да 

Директор школы Ба-

лыкина В.Д., 

зав. кафедрами,  ру-

ководители МО 

зам. директора  Де-

мидова Н.А. 

 

12. Оказание консультационной помо-

щи учителям -предметникам 

В течение го-

да 

Зам. директора  Де-

мидова Н.А., 

зав. кафедрами,  ру-

ководители МО. 

 

13. Консультирование педагогов по 

разработке рабочих программ со-

гласно методическим рекомендаци-

ям 

май- 

август 

Зав. кафедрами,  ру-

ководители МО. 

 

14. Работа администрации и педагоги-

ческого коллектива по созданию ма-

териально-технических условий ре-

ализации основной образовательной 

программы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

в течение года Директор школы Ба-

лыкина В.Д., 

зам. директора  Де-

мидова Н.А., 

зав. кафедрами,  ру-

ководители МО. 

 

15. Прохождение учителями курсовой 

подготовки в СОИРО 

в течение года Коноплева Н.А.  

 

План методической работы по подготовке  введения ФГОС ООО 

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Направление деятельности Период изуче-

ния, 

разработка  

документов 

Ответственные  
 

Отметка о вы-

полнении 

1. Заседания кафедр и МО 

«Изучение нормативно-

правовых документов и мето-

дических рекомендаций ФГОС 

ООО» 

Сентябрь 2016 

 

в течение года 

Зам. директора  Демидо-

ва Н.А., 

 зав. кафедрами,  руко-

водители МО  

 

2. Пополнение педагогической 

копилки «Методические реко-

мендации, нормативная база 

ФГОС ООО» 

В течение года Зав. кафедрами,  руко-

водители МО, учителя-

предметники 

 

3. Разработка программ отдель-

ных учебных предметов для 9 

класса 

В течение года Рабочая группа, 

учителя - предметники 

 

4. Разъяснительная работа с ро-

дителями, общественностью по 

вопросу перехода на ФГОС 

второго поколения 

сентябрь-май Зам. директора  Петров 

П.В. 

классные руководители 

  5-8 классов 
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№ 

п/п 

Направление деятельности Период изуче-

ния, 

разработка  

документов 

Ответственные  
 

Отметка о вы-

полнении 

5. Круглый стол «Выявление 

проблем, связанных с внедре-

нием ФГОС ООО» 

январь Зам. директора Демидо-

ва Н.А., 

 зав. кафедрами,  руко-

водители МО, 

классные руководители 

и учителя - предметники 

5-8-х классов 

 

6. Участие в обсуждении учебни-

ков федерального перечня, ре-

комендованных ОУ, переходя-

щих на работу по ФГОС второ-

го поколения и утверждение 

учебников.  

март  

Зам. директора  Демидо-

ва Н.А., 

зав. кафедрами,  руково-

дители МО 

 

7. Изучение материалов научно-

методических семинаров по 

апробации ФГОС. Подготовка 

методических рекомендаций 

для педагогов. 

В течение года Рабочая группа  

8. Обсуждение учебного плана 

основного общего образования 

 (9 классы); 

май Зам. директора  

Коноплева Н.А., 

 Демидова Н.А., 

учителя - предметники 

 

9. План ВШК на 2016-2017 учеб-

ный год по реализации ФГОС 

июнь Зам. директора 

Коноплева Н.А., 

  Демидова Н.А. 

 

10. Создание мотивационных 

условий, благоприятных для 

решения задач новой деятель-

ности 

В течение года Директор школы Балы-

кина В.Д. 

 

11. Участие в муниципальных 

научно-практических конфе-

ренциях, семинарах по пробле-

мам и результатам введения 

ФГОС 

В течение года Директор школы Балы-

кина В.Д., 

зав. кафедрами,  руково-

дители МО 

зам. директора  Демидо-

ва Н.А. 

 

12. Оказание консультационной 

помощи учителям -

предметникам 

В течение года Зам. директора  Демидо-

ва Н.А., 

зав. кафедрами,  руково-

дители МО. 

 

13. Консультирование педагогов 

по разработке рабочих про-

грамм согласно методическим 

рекомендациям 

май- 

август 

Зав. кафедрами,  руко-

водители МО. 

 

14. Работа администрации и педа-

гогического коллектива по со-

зданию материально-

технических условий реализа-

в течение года Директор школы Балы-

кина В.Д., 

зам. директора  Демидо-

ва Н.А., 
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№ 

п/п 

Направление деятельности Период изуче-

ния, 

разработка  

документов 

Ответственные  
 

Отметка о вы-

полнении 

ции основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

зав. кафедрами,  руково-

дители МО. 

15. Прохождение учителями кур-

совой подготовки в СОИРО 

в течение года Коноплева Н.А.  
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3.2.7. Реализация учебных предметов основной образовательной программы че-

рез УМК 

Образовательная область «Филология» 

Клас Предмет Ф.И. автора учебника, название, 

издательство, год издания 

Программа (авторские и другие), год из-

дания 

5 

 

Русский 

язык 

Русский язык, 5кл. Учебник для обще-

образовательных организаций. В 2 ч. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова. М.: «Просвещение», 2013 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 кл.: посо-

бие для учителей общеобразовательных учре-

ждений.-М.: Просвещение, 2011 

6 Русский 

язык 

Русский язык, 6 кл. Учебник для обще-

образовательных организаций. В 2 ч. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова. М.: «Просвещение», 2013 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 кл.: посо-

бие для учителей общеобразовательных учре-

ждений.-М.: Просвещение, 2011 

7 Русский 

язык 

Русский язык, 7 кл. Учебник для обще-

образовательных организаций. В 2 ч. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова. М.: «Просвещение», 2013 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 кл.: посо-

бие для учителей общеобразовательных учре-

ждений.-М.: Просвещение, 2011 

5 

 

Литература Литература: учебник для  5 кл. об-

щеобразовательных учреждений: в 2 

ч./авт. - сост. Г.С. Меркин М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 2013 

Программа по литературе для 5-8 классов 

общеобразовательной школы. Авторы- со-

ставители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. М.: «Русское слово», 2012  

6 

 

Литература Литература: учебник для  6 кл. об-

щеобразовательных учреждений: в 2 

ч./авт. - сост. Г.С. Меркин М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 2013 

Программа по литературе для 5-8 классов 

общеобразовательной школы. Авторы - со-

ставители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. М.: «Русское слово», 2012  

7 Литература Литература: учебник для  7 кл. об-

щеобразовательных учреждений: в 2 

ч./авт. - сост. Г.С. Меркин М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 2013 

Программа по литературе для 5-8 классов 

общеобразовательной школы. Авторы- со-

ставители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. М.: «Русское слово», 2012  

5     Англ.яз. О.В Афанасьева, И. В. Михеева  

«Rainbow» Дрофа , 2014  

Авторская программа для 5-9 классов  

О.В Афанасьева, И. В. Михеева, М.., 2013 

6 Англ.яз. М.З. Биболетова, «Английский язык 

с удовольствием»,   6 кл.,Титул , 

2014 

Авторская программа для 5-11 классов 

М.З.Биболетовой, 2010, 

 

7 

 

Англ.яз. М.З. Биболетова, «Английский язык 

с удовольствием»,7 кл.,Титул , 2013 

Авторская программа для 5-11 классов 

М.З.Биболетовой, 2010, 
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Образовательная область «История и обществознание» 

Класс Программа Учебник 

5 

Андреевская Т.П. История 5-9 кл. Про-

грамма для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Вентана-граф, 2012 

1.Майков А.Н. История. М.: Вентана-граф, 

2013 

2. Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина 

Э.В./Под ред. Мясникова В.С. История        

Древнего мира. М.: Вентана-граф, 2013  

Соболева О.Б, Медведева О.В. Общество-

знание: программа. 5-9 классы общеобразо-

вательных учреждений. ФГОС . М.: Вента-

на-граф, 2012      

Соболева О.Б., Иванов         

О.В./Под ред. Бордовского     

Г.А. Обществознание. М.: Вентана-граф, 

2013          

6 

Андреевская Т.П. История 5-9 кл. Про-

грамма для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Вентана-граф, 2012 

Баранов П.А., Ермолаева Л.К., 

Лебедева И.М. и др./Под ред.  

Ганелина Р.Ш. История России  

Андреевская Т.П. История 5-9 кл. Про-

грамма для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Вентана-граф, 2012 

Искровская Л.В., Федоров      

С.Е., Гурьянова Ю.В./Под ред. 

Мясникова В.С. История        

Средних веков                 

Соболева О.Б., Воронцов А.В., Бараба-

нов В.В. Обществознание. Программа. 

Класс: 6-11. – М.: Вентана-граф., 2012 

Обществознание 6 класс.В.В. Барабанов, 

И.П. Насонова под ред. Г.А. Бордовско-

го.М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Программа курса «История Смоленщины с 

древнейших времён до к. XX в.» Автор: 

Г.А. Ластовский. Смоленск, 1999г. 

История и культура Смоленщины с древ-

нейших времён до конца XYIII в.Г.А. Ла-

стовский, Смоленск, 2010г. 

7 

Андреевская Т.П. История 5-9 кл. Про-

грамма для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Вентана-граф, 2012 

История России. 7 класс. Баранов П.А., Во-

вина В.Г., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Под 

ред. Ганелина Р.Ш. 

Андреевская Т.П. История 5-9 кл. Про-

грамма для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Вентана-граф, 2012 

Всеобщая история. 7 класс.Носков В.В., 

Андреевская Т.П. 

 

Соболева О.Б., Воронцов А.В., Бараба-

нов В.В. Обществознание. Программа. 

Класс: 6-11. – М.: Вентана-граф., 2012 

Обществознание. 7 класс. О.Б. Соболева, 

Р.П. Корсун под ред. Г.А. Бордовского. – 

М.: Вентана-Граф, 2010 

Программа курса «История Смоленщины с 

древнейших времён до конца. XX в. ». Ав-

тор: Г.А. Ластовский. Смоленск, 1999г. 

История и культура Смоленщины с древ-

нейших времен до конца XYIII в. Г.А. Ла-

стовский. Смоленск, 2011г. 

Образовательная область «Математика» 

Предмет Класс Программа Учебник 

Образовательная область «Математика» 

Математика 

5 Примерная программа основного общего образова-

ния. Математика. Сборник нормативных докумен-

тов. 

М.: «Дрофа», 2008г. 

Математика. 5 класс. 

Н.Я. Виленкин и др. 

М.: «Мнемозина», 2014 

г. 

Математика 

6 Примерная программа основного общего образова-

ния. Математика. Сборник нормативных докумен-

тов. 

М.: «Дрофа», 2008г. 

Математика. 6 класс 

Н.Я. Виленкин и др. 

М.: «Мнемозина», 

2014г. 

Математика 7 
Примерная программа основного общего образова-

ния. Математика. Сборник нормативных докумен-

Алгебра.  7 класс 

Ю.Н. Макарычев и др. 
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Предмет Класс Программа Учебник 

тов. 

М.: «Дрофа», 2008г. 

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

Геометрия 7-9 класс 

Л.С. Атанасян и др. 

М.: «Просвещение», 

2012-14г. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

География 

5 

География: программа: 6 – 11 классы общеобразо-

вательных учреждений / [А.А. Летягин, И.В. Души-

на, В.Б. Пятунин и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

География. 5 класс. 

Начальный курс 

И.И.Баринова, 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

М.»Дрофа» 2014 

6 

География: программа: 6 – 11 классы общеобразо-

вательных учреждений / [А.А. Летягин, И.В. Души-

на, В.Б. Пятунин и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

География. 6 класс. 

Т.П. Герасимова  Н.П. 

Неклюкова 

М.: «Дрофа», 2014 

7 География: программа: 6 – 11 классы общеобразо-

вательных учреждений / [А.А. Летягин, И.В. Души-

на, В.Б. Пятунин и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

География. 7 класс 

В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев. 

М.: «Дрофа», 2014 г  

 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Физика 7 

Примерная программа основного общего образова-

ния. Физика. Сборник нормативных документов. 

М.: «Дрофа», 2008 г. 

Программы и примерное поурочное планирование 

для общеобразовательных учреждений. Физика 7 – 

11 классы /[Авт.-сост. Л.Э. Генденштейн, 

В.И.Зинковский]. – М.: Мнемозина, 2010. 

Генденштейн Л.Э., Кай-

далов А.Б.,  

/Под ред. Орлова В.А., 

Ройзена И.И. Физика 7 

класс 

М.: Мнемозина, 2014 

Биология 

5 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  " Линия жизни» 5-9 классы Авторы В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова и др. М. 

Просвещение 2011 

Биология. Бактерии. 

Грибы, Растения. 

5класс. В.В. Пасечник 

М.Дрофа 2014 

6 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  " Линия жизни» 5-9 классы Авторы В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова и др. М. 

Просвещение 2011 

Биология.. 6 класс. 

В.В. Пасечник 

М.: Дрофа 2014 г 

Биология 

 
7 

Программа основного общего образования по био-

логии 6 – 9 класс.В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, 

В.В. Латюшин 

М.: Дрофа 2009 г. 

Биология. 7 класс. 

В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин. 

М.: Дрофа  2012-2014г. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Лист вносимых в ООП изменений 

№ 

п/п 

Номера листов 
Номер до-

кумента 

Подпись 

внесшего 

изменения 

Дата 

Срок вне-

сения из-

менений 

Примечание 
Измененных Новых Аннулированных Замененных  
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№ 

п/п 

Номера листов 
Номер до-

кумента 

Подпись 

внесшего 

изменения 

Дата 

Срок вне-

сения из-

менений 

Примечание 
Измененных Новых Аннулированных Замененных  

 

    

 

      

    

 

      

    

 

      

    

 

      

 

 


