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I. целевой раздел основной образовательной
ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Гимназии №86 разработана на основе 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утверждён Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287, с изменениями) (далее - ФГОС ООО) и Федеральной основной 
общеобразовательной программой основного общего образования (утверждена приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. №370) (далее - ФООП 
ООО).

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических условий 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации (согласно п. 9 ст. 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями).

Образовательную программу самостоятельно разрабатывает и утверждает 
образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность (согласно 
п. 7 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями). Основная образовательная программа 
основного общего образования (далее - ООП ООО) определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. Основная образовательная программа основного общего 
образования обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования.

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 
процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 
установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
адресована всем участникам образовательных отношений (обучающимся 5-9 классов), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, административно
управленческому персоналу. Образовательная организация вправе принять решение о 
внесении изменений во все разделы образовательной программы или только в один или 
несколько разделов образовательной программы.
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1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями реализации ООП ООО являются:
-  организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;
-  создание условий для становления и формирования личности обучающегося;
-  организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 
внимании и поддержке.
Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:
-  формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению;

-  обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

-  обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 
образования;

-  достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 
обучающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья;

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования;

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 
организацию общественно полезной деятельности;

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 
образовательной организации;

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

-  организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;

-  создание условий для сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности.
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ООП ООО
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов:

- системно-деятельностный подход, предполагает ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
основного общего образования;

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации Программа характеризует право получения образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль);

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося;

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов;

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 
достижение личностных результатов освоения образовательной программы;

- принцип здоровье сбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 
г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические 
нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - 
Санитарно- эпидемиологические требования).
Механизмы реализации Программы:

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно
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эпидемиологическими требованиями.
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации.

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП ООО
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации 
образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 
каждого обучающегося.

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения.

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 
целевой, содержательный и организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов.

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 
Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 
Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их 
оценки.

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:

- рабочие программы учебных предметов;
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- рабочую программу воспитания.
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд 
(технология)» применяются федеральные рабочие программы.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит:

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся'

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и направлена 
на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
на развитие личности обучающихся, достижение ими результатов освоения Программы.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержательный и 
организационный разделы.

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятельности, 
календарный учебный график, план воспитательной работы. Все перечисленные планы 
разработаны на основе соответствующих федеральных планов.

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы.

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 
учебных планов обучающихся.

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям 
основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 
мета предметных и предметных достижений обучающегося.

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности.

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в т.ч. в части:

- гражданского воспитания,
- патриотического воспитания,
- духовно-нравственного воспитания,
- эстетического воспитания,
- физического воспитания,
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,
- трудового воспитания,
- экологического воспитания,
- осознание ценности научного познания,
а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды.
Метапредметныерезультаты включают:
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать:

- познавательными УУД;
- коммуникативными УУД;
- регулятивными УУД.
Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.
Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности.
Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта.
Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе
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формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебных 
предметов, дисциплин, курсов, модулей.

Предметные результаты включают:
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
предпосылки научного типа мышления;

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании 
учебных и социальных проектов.

Предметные результаты:
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения;
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 
уровне;

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 
мира в целом, современного состояния науки.

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах 
учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей.

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 
является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. Таким 
образом, ФГОС ООО определяет основные требования к образовательным результатам 
обучающихся и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ Гимназии 
№86 и служит основой при разработке соответствующего локального нормативного акта.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися Программы.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;
- психолого-педагогическое наблюдение;
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
- независимую оценку качества образования;
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ Гимназии № 86 реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
базового.

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса.

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
- оценку предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 
т.ч. исследовательских) и творческих работ;

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
устанавливаются требованиями ФГОС ООО.
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированное™ отдельных 
личностных результатов, проявляющихся:

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации;

- в участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;

- ответственности за результаты обучения;
- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. 

выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных.

1.3.3 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 
овладение:

-  познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 
информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);

-  коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 
позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером);

-  регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных УУД.

Формы оценки:
-  для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе;
-  для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с
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письменной (компьютеризованной) частью;
-  для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее -

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую и другие). Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.

Результатом проекта является одна из следующих работ:
-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);
-  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;

-  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
-  отчетные материалы по социальному проекту.

Проект оценивается по следующим критериям:
-  сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 
проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения и других;

-  сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

-  сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей;

-  осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
-  сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы.

1.3.4 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным предметом оценки является способность к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 
функциональной грамотности.

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в
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ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить:

-  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика);

-  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры);

-  график контрольных мероприятий.

1.3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования. Проводится администрацией Гимназии в начале 5-го 
класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
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предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 
том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в 
сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих 
дней до выставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая 
достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 
ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» Гимназии.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является государственной 
итоговой аттестацией, проводимой в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО.
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Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации) определяются Министерством образования и науки Российской 
Федерации - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - Порядок) утвержден Приказом 
Министерства образования науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования». Целью ГИА является 
установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя 
четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два 
экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА проводится в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 
выпускной экзамен -  ГВЭ.

В МАОУ Гимназии № 86 государственная итоговая аттестация обучающихся 9
х классов проводится на основании утвержденного Порядка в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) или в форме государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ). ГВЭ вправе проходить обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на 
ГИА предоставляют копию рекомендации ТОПМПК, а обучающиеся - дети-инвалиды, 
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 
результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 
оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца - аттестате об основном общем образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования,
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 
на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника:
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- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей).

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 
рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 
для повышения квалификации педагогического работника.

II. с о д е р ж а т е л ь н ы й  р а з д е л  о с н о в н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й
ПРОГРАММЫ

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

2.1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

1. Программа по русскому языку на уровне ООО составлена на основе требований 
к результатам освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе 
воспитания.
2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально
экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России.
3. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования.
4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, 
размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни.
5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
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- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира;
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию;

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 
русским языком как средством получения различной информации, в т.ч. знаний по разным 
учебным предметам;

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 
процессе изучения русского языка;

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 
(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики 
информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, 
роли языковых средств.
6. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС ООО;

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература».
Базовый уровень
Общее число часов - 714 часов:
в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю),
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
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Углубленный уровень
Общее число часов - 782 часа:
в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 7 классе - 170 часов (5 часа в неделю),
в 8 классе - 136 часа (4 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание учебного предмета «Русский язык»

5 класс

Общие сведения о языке
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики.
Язык и речь
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в т.ч. с изменением 

лица рассказчика.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений.
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в т.ч. сочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Текст
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности.
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.
Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 
прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы).
Система языка
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Фонетика и графика как разделы лингвистики.
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Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения.
Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й1], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
Орфография
Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
Лексикология
Лексикология как раздел лингвистики.
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов);
основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря).
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка.

Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика. Орфография
Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в т.ч. чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 
рамках изученного).

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 
согласными (в рамках изученного).

Правописание ё - о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы - и после приставок.
Правописание ы - и после ц.
Морфология. Культура речи. Орфография
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 
имени существительного в речи.

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена
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существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 
и неодушевлённые.

Род, число, падеж имени существительного.
Имена существительные общего рода.

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа.

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые имена существительные.

Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, нормы 
постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (в рамках 
изученного).

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 
существительных после шипящих.

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о - е 
(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных.

Правописание суффиксов -чик— щик-; -ек----ик- (-чик-) имён существительных.
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг—лож-;
- раст—ращ рос—; - тар —гор-, -зар—зор-;
- клан --клон-, - скак- - скоч-.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 
имени прилагательного в речи.

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного).
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о - е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
Глагол
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола.
Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер ---  бир-, -блеет---  блист-, -дер ---

дир-, -жег — жиг-, -мер—  мир-, -пер —  пир-, -стел —стал-, -тер —  тир.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2

го лица единственного числа после шипящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова-ева-, -ыва-ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола.
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Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 
глагола.

Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 
связи слов в словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 
вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 
морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 
именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 
падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 
предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 
существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: 
глаголом, именем существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения распространённые и нераспространённые.
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 
типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, 
виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 
степени, условия, уступки).

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 
речи. Особенности интонации предложений с однородными членами.

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 
союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с 
обобщающим словом при однородных членах.

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 
выражения.

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да (в значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 
связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 
практическое усвоение).

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 
связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.

6 класс
Общие сведения о языке
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Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения.

Понятие о литературном языке.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Текст
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного).

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.

Описание как тип речи.
Описание внешности человека.
Описание помещения.
Описание природы.
Описание местности.
Описание действий.

Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение.
Система языка
Лексикология. Культура речи
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 
термины, профессионализмы, жаргонизмы).

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 
сниженная лексика.

Лексический анализ слов.
Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в 

соответствии с ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.
Эпитеты, метафоры, олицетворения.
Лексические словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография
Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 
другую).

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 
сложносокращённых слов.

Нормы правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а // о, гласных в 
приставках пре- и при-.

Орфографический анализ слов (в рамках изученного).
Морфология. Культура речи. Орфография
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Имя существительное
Особенности словообразования.
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного).
Нормы словоизменения имён существительных.
Морфологический анализ имён существительных.
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).
Имя прилагательное
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных.
Словообразование имён прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных.
Правописание н и нн в именах прилагательных.
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного).
Имя числительное
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных.
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные.
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.
Словообразование имён числительных.
Склонение количественных и порядковых имён числительных.
Правильное образование форм имён числительных.
Правильное употребление собирательных имён числительных.
Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.
Морфологический анализ имён числительных.
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 
нормы правописания окончаний числительных.

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).
Местоимение
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений.
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.
Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в т.ч. местоимения 3-го лица в соответствии со 
смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 
притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.

Морфологический анализ местоимений.
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений.
Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).
Глагол
Переходные и непереходные глаголы.
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Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов.
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.
Морфологический анализ глаголов.
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола.
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).

7 класс
Общие сведения о языке
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории

народа.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации.
Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способы и средства 
связи предложений в тексте (обобщение).

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
словообразовательные, лексические (обобщение).

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.
Структурные особенности текста-рассуждения.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного).

Функциональные разновидности языка
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественной литературы.

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического

стиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция.
Система языка 
Морфология. Культура 
речи
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 
причастии.

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 
причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.
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Морфологический анализ причастий.
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 
Согласование причастий в словосочетаниях типа причастие + существительное.

Ударение в некоторых формах причастий.
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание и и ни в суффиксах причастий и отглагольных имён 
прилагательных.

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с 
причастиями.

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках 

изученного).
Деепричастие
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.
Морфологический анализ деепричастий.
Постановка ударения в деепричастиях.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями.
Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами.
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом.
Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного).
Наречие
Общее грамматическое значение наречий.
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий.
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический 

анализ наречий.
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий.
Роль наречий в тексте.
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; и и ни в наречиях на -о (-е); правописание 
суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 
шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).
Слова категории состояния
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.
Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных.
Предлог

25



Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные
и непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов.
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями.
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами.
Правильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.
Правописание производных предлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения.
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные.
Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.
Морфологический анализ союзов.
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением 

и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 
предложений и частей текста.

Правописание союзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 
предложения.

Частица
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные.
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с 
их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 
частицами.

Морфологический анализ частиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 
разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 
Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.

Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий.
Звукоподражательные слова.

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 
художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 
пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 
грамматических омонимов в речи.

8 класс
Общие сведения о языке
Русский язык в кругу других славянских языков.
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Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением.
Диалог.
Текст
Текст и его основные признаки.
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.
Функциональные разновидности языка

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 
особенности. Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
Система языка

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел лингвистики.

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Пунктуация. Функции знаков препинания.
Словосочетание
Основные признаки словосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 
именные, наречные.
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 
Предложение
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 
законченность, грамматическая оформленность.
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 
интонационные и смысловые особенности.
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 
ударение, знаки препинания).
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 
нераспространённые).
Предложения полные и неполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 
интонации неполного предложения.
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 
словами да, нет.
Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение
Главные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
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Способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 
способы его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количественными 
сочетаниями.
Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их 
виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 
несогласованные.
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 
предложения. Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 
времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 
предложений.
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо
личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.
Простое осложненное предложение 
Предложения с однородными членами
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 
союзами не только... но и, как... так и.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, 
ни... ни, то... то).
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах.
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 
обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в т.ч. приложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций.
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое
обращение.
Вводные конструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 
степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их
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связи, способа оформления мыслей).
Вставные конструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 
междометиями.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями.
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.

9 класс
Общие сведения о языке
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.
Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 
в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, 
на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в т.ч. сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний.
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 
литературой.
Текст.
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в т.ч. сочетание 
элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 
произведении.
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 
к различным функционально-смысловым типам речи.
Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 
функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально
деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 
реферат, рецензия.
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 
использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 
функциональных разновидностей языка.
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 
речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
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Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 
предложения.
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 
отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 
сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.
Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 
препинания в сложных предложениях (обобщение).
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Сложноподчинённое предложение.
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 
обособленными членами.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными.
Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного 
определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 
предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 
чтобы, союзными словами какой, который.
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном предложении
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 
бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 
речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений.
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 
в бессоюзном сложном предложении.
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 
связи Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 
союзной и бессоюзной связи.

30



Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

2.1.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 
учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне ООО, планируемые 
предметные результаты распределены по годам обучения.
2. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 
основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 
учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 
культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 
человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 
потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно - эстетическим 
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.
3. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 
честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 
соответствующей эмоционально - эстетической реакции читателя, которая зависит от 
возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 
жизненного и читательского опыта.
4. Полноценное литературное образование на уровне ООО невозможно без учёта 
преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне НОО, 
межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными 
предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию речи, 
историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.
5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 
(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 
отечественной и зарубежной литературы.
6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения литературе.
7. Программа по литературе позволяет учителю:
- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС ООО;
- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить 
и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 
годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания.
8. Цели изучения литературы на уровне ООО состоят в формировании у обучающихся 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 
литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в 
развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам,
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аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.
9. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.
9.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально -
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 
культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 
приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической 
литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально - культурной 
идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, 
национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения.
9.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 
отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 
чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и 
прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 
литературных произведений, в т.ч. в процессе участия в различных мероприятиях, 
посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.
9.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 
обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в т.ч. основных 
теоретико - и историко - литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 
интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко - 
культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 
читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 
направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 
художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 
собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 
произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 
толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 
с произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы 
в ряду других искусств и об историко - литературном процессе, развивать умения поиска 
необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 
критической оценки.
9.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно - эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 
речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 
создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 
выразительно читать произведения, в т.ч. наизусть, владеть различными видами 
пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивая свою.

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
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Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 
литература».

Базовый уровень 
Общее число часов - 442 часа: 

в 5 классе -102 часа (3 часа в неделю), 
в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Углубленный уровень
Общее число часов - 510 часов:
в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень)

5 класс

Мифология. Мифы народов России и мира.
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трех).
Литература первой половины XIX в.
И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", 

"Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица" и другие.
А.С. Пушкин. Стихотворения "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и другие по 

выбору. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино".
Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника "Вечера на хуторе близ 

Диканьки".
Литература второй половины XIX в.
И.С. Тургенев. Рассказ "Муму".
Н.А. Некрасов. Стихотворения "Крестьянские дети", "Школьник". Поэма "Мороз, 

Красный нос" (фрагмент).
Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник".
Литература XIX - XX вв.
Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Стихотворения А.К. 
Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, 
Ю.П. Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вв.
А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", 

"Хирургия" и другие.
М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", 

"Елка", "Золотые слова", "Встреча" и другие.
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский и другие.
A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" и другие.
B. П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро".
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Литература XX - начала XXI вв.
Произведения отечественной литературы на тему "Человек на войне" (не менее 

двух). Например, Л.А. Кассиль "Дорогие мои мальчишки", Ю.Я. Яковлев "Девочки с 
Васильевского острова", В.П. Катаев "Сын полка", К.М. Симонов "Сын артиллериста" и 
другие.

Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему детства (не 
менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. 
Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 
Например, К. Булычев "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений" 
(главы по выбору) и другие.

Литература народов Российской Федерации.
Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов "Песня соловья"; М. Карим "Эту 

песню мать мне пела".
Зарубежная литература.
Г.Х. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" 

и другие.
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл 

"Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), Д. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно" 
(главы по выбору) и другие.

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 
Твен "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору), Д. Лондон "Сказание о Кише", Р. 
Брэдбери. Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие.

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. 
Стивенсон "Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие.

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, Э. 
Сетон-Томпсон "Королевская аналостанка", Д. Даррелл "Говорящий сверток", Д. Лондон 
"Белый клык", Д. Киплинг "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие.

6 класс

Античная литература. Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты).
Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей- 

разбойник", "Садко" и другие.
Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен и двух поэм). 

Например, "Ах, кабы на цветы да не морозы...", "Ах вы ветры, ветры буйные...", "Черный 
ворон", "Не шуми, мати зеленая дубровушка..." и другие. "Песнь о Роланде" (фрагменты), 
"Песнь о Нибелунгах" (фрагменты).

Древнерусская литература. "Повесть временных лет" (один фрагмент). Например, 
"Сказание о белгородском киселе", "Сказание о походе князя Олега на Царьград", 
"Предание о смерти князя Олега".

Литература первой половины XIX в.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, "Песнь о вещем Олеге", 

"Зимняя дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман "Дубровский".
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", 

"Листок", "Утес" и другие.
А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", "Соловей" и 

другие.
Литература второй половины XIX в.
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). Например, "Есть в осени 

первоначальной...", "С поляны коршун поднялся..." и другие.
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А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). Например, "Учись у них - у дуба, у 
березы...", "Я пришел к тебе с приветом..." и другие.

И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг".
Н.С. Лесков. Сказ "Левша".
Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы).
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон", 

"Смерть чиновника" и другие.
A. И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор".
Литература XX - начала XXI вв.
Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например, 

стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и других.
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, 
Д.С. Самойлова и других.

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI вв., в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев "Экспонат
N...", Б.П. Екимов "Ночь исцеления", Э.Н. Веркин "Облачный полк" (главы) и другие.

B. Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского".
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р.П. Погодин "Кирпичные острова", Р.И. Фраерман "Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви", Ю.И. Коваль "Самая легкая лодка в мире" и другие.

Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например, К. 
Булычев "Сто лет тому вперед" и другие.

Литература народов Российской Федерации.
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим "Бессмертие" (фрагменты), Г. 

Тукай "Родная деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким 
бы малым ни был мой народ...", "Что б ни делалось на свете...", Р. Гамзатов "Журавли", 
"Мой Дагестан" и другие.

Зарубежная литература.
Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору).
Д. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн "Дети капитана Гранта" (главы по выбору), Х. Ли "Убить 
пересмешника" (главы по выбору) и другие.

7 класс

Древнерусская литература. Древнерусские повести (одна повесть по выбору). 
Например, "Поучение" Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.

Литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских 

руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах 
Грузии лежит ночная мгла..." и другие. "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). 
Поэма "Полтава" (фрагмент).

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", 
"Тучи", "Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", 
"Ангел", "Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и другие. "Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова".

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба".
Литература второй половины XIX века.
И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например,
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"Бирюк", "Хорь и Калиныч" и другие. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", 
"Воробей" и другие.

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала".
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления у 

парадного подъезда", "Железная дорога" и другие.
Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие 

(не менее двух стихотворений по выбору).
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, "Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и 
другие.

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 
менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.

Литература конца XIX - начала XX вв.
А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", "Злоумышленник" и 

другие.
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Старуха 

Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и другие.
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и других.
Литература первой половины XX века.
A. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые 

паруса", "Зеленая лампа" и другие.
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, 
М.И. Цветаевой и других.

B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к 
лошадям" и другие.

М.А. Шолохов "Донские рассказы" (один по выбору). Например, "Родинка", "Чужая 
кровь" и другие.

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный 
цветок" и другие.

Литература второй половины XX - начала XXI вв.
B. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин", 

"Критики" и другие.
Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX - начала XXI вв. (не 

менее четырех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, 
Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не 
менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. 
Искандера и других.

Зарубежная литература.
М. Сервантес. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (главы).
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме 

"Маттео Фальконе", О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист" и другие.
А. Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц".

8 класс
Древнерусская литература. Житийная литература (одно произведение по выбору). 

"Житие Сергия Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное".
Литература XVIII века. Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль".
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Литература первой половины XIX века. АС. Пушкин. Стихотворения (не менее 
двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по 
выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и другие. Роман "Капитанская 
дочка".

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет 
узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма 
"Мцыри".

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор".
Литература второй половины XIX века.
И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь" и 

другие.
Ф.М. Достоевский "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору).
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

"Отрочество" (главы) и другие.
Литература первой половины XX века.
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 
других.

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и 
эпоха" по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 
Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других.

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце" и другие.
Литература второй половины XX - начала XXI вв.
А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два 

солдата", "Поединок" и другие).
А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер".
М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека".
А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор".
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не 

менее двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, 
Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других.

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворений двух 
поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, 
К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 
Бродского, А.С. Кушнера и других.

Зарубежная литература.
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я 

умереть хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и 
Джульетта" (фрагменты по выбору).

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору).

9 класс

Древнерусская литература. "Слово о полку Игореве".
Литература XVIII века.
М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по 
выбору).

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям", 
"Памятник" и другие.

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза".
Литература первой половины XIX века.
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В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, "Светлана", 
"Невыразимое", "Море" и другие.

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума".
Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). Например, К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский и другие.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бесы", "Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" 
("Я помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и 
жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", 
"Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас 
любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. 
Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин".

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Выхожу 
один я на дорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою 
окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко 
я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой 
кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине 
Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. Роман "Герой нашего времени".

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".
Зарубежная литература.
Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (не менее двух фрагментов по выбору).
И. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору).
Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие. Поэма "Паломничество Чайльд- 
Гарольда" (один фрагмент по выбору).

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 
Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других.

Содержание предмета «Литература» (углубленный уровень)
7 класс

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы
Древнерусская литература.
Древнерусские повести. «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении). Ермолай 
(Еразм). «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Литература первой половины XIX века.
А. С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «К Чаадаеву», «На холмах Грузии лежит 
ночная м гла.» . «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» 
(фрагмент «Бой»).
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 
«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу.»), «Когда волнуется желтеющая нива.» , 
«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную.») «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника». (Рассказы «Бирюк», «Хорь и 
Калиныч») Стихотворения в прозе «Русский язык», «Воробей», «Два богача».
Л. Н. Толстой. Крымские рассказы («Севастополь в декабре месяце»). Рассказ «После
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бала».
Н. А. Некрасов. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом», «Железная дорога», 
«Размышления у парадного подъезда».
Поэзия второй половины XIX века.
Ф. И.Тютчев. Стихотворения «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды».
А. А. Фет. Стихотворения «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта...».
А. К. Толстой. Стихотворения «Край ты мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь 
наш бедный сад».
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь».
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему.
А. К. Толстой. Баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин»».
Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада» (обзор)
Литература конца XIX -  начала XX века.
А. П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник».
М. Горький. Ранние рассказы «Старуха Изергиль» («Легенда о Ларре», «Легенда о 
Данко»), «Челкаш».
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей.
М. Зощенко. «История болезни».
О. Генри. Рассказ «Вождь краснокожих».

Литература первой половины XX века.
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса», рассказ «Зелёная лампа».
Отечественная поэзия первой половины XX века.
A. Блок. Стихотворение «Ты помнишь? В нашей бухте сонной.».
Н. Гумилёв. Стихотворения «На полярных морях и на ю жных.» («Капитаны»), 
«Жираф».
B. В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям»
М.А. Шолохов. «Донские рассказы» («Родинка»).
A. П. Платонов. Рассказы «Юшка», «Неизвестный цветок».
Литература второй половины XX века.
B. М. Шукшин. Рассказы «Стенька Разин», «Критики».
Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков.
Е. А. Евтушенко. Стихотворения «Хотят ли русские войны?», «Благословенна русская 
земля.».
Б. А. Ахмадулина. Стихотворения «По улице моей который год...», «Прощание».
Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе лениться.».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX -  начала XXI века.
Ф. А. Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади».
Ю. П. Казаков. Рассказ «Тихое утро».
Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 
пути.
Л. Л. Волкова. Повесть «Всем выйти из кадра».
Т. В. Михеева. Повесть «Лёгкие горы»
У. Старк. Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»
Зарубежная литература.
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы
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I -  IV).
Зарубежная новеллистика: П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». О. Генри. 
Новеллы «Дары волхвов», «Последний лист».
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

8 класс
Введение. Художественная литература и история.
Устное народное творчество.
Песня как жанр фольклора. Темы и герои песен. Периоды создания русских исторических 
песен. Исторические песни ХУ! - ХVП вв. века. «Иван Грозный молится по сыне», 
«Возвращение Филарета». Песни о Степане Разине. «Разин и девка-астраханка». 20-е годы 
XVII века - начало XVIII века. Солдатские песни XVIII - XIX веков. «Солдаты 
освобождают Смоленск».
Древнерусская литература.
Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского».
Литература XVIII века.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX века.
А. С. Пушкин. Стихотворения «Бесы», «И.И. Пущину», «19 октября», «К Чаадаеву», 
«Анчар». «Маленькие трагедии»: «Моцарт и Сальери». Особенности драматургии А.С. 
Пушкина. Повесть «Пиковая дама». Роман «Капитанская дочка».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Нищий», «Из-под 
таинственной, холодной полумаски.». Поэма «Мцыри» как романтическое 
произведение.
Н. В. Г оголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Повесть «Ася».
Ф. М. Достоевский Повесть «Белые ночи».
Л. Н. Толстой. Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Отрочество» («Новый 
взгляд», «Отрочество», «Бабушка»). Рассказ «После бала».
Литература первой половины XX века.
Произведения писателей русского зарубежья.
И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». М. А. Осоргин. Рассказ «Пенсне». В. В. 
Набоков. Рассказ «Случайность». Н. Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник».
A. Г.Аверченко. Рассказ «Специалист».
Поэзия первой половины ХХ века
B. В. Маяковский. Стихотворение «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в 
новую квартиру». Б.Л. Пастернак. Стихотворение «Быть знаменитым некрасиво». М.И. 
Цветаева. Стихотворение «Дон». О. Э. Мандельштам. Стихотворение «Ленинград».
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».
Литература второй половины XX века.
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Главы «Переправа», «Гармонь», «Два 
солдата», «Поединок», «О награде».
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
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Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века.
В.Л. Кондратьев. Повесть «Сашка».
Е.И. Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя».
Б.П. Екимов. Рассказ «Конец старого дома» (Сборник «Родительская суббота»).
A. Н. и Б. Н. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» (фрагмент)
М. Парр. Повесть «Вафельное сердце».
B. Ф. Тендряков. Повесть «Весенние перевертыши».
В.П. Астафьев. Повесть «Царь-рыба».
Ю.В. Бондарев. Рассказ «Простите нас».
Поэзия второй половины XX -  начала XXI века
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе», «Некрасивая 
девочка».
М. В. Исаковский. Стихотворения «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три 
ровесницы».
К. М. Симонов. Стихотворение «Жди меня».
Е.А. Евтушенко. Стихотворения «Цветы и пули», «Идут белые снеги».
В. С. Высоцкий. Стихотворение «Он вчера не вернулся из боя»
Р.И. Рождественский. Стихотворение «Мгновения».
Зарубежная литература.
У. Шекспир. Жанр сонета. Сонеты № 66 «Измучась всем, я умереть хочу...», № 130 «Её 
глаза на звёзды не похожи.». Трагедия «Ромео и Джульетта».
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» как произведения классицизма.
Дж. Сэлинджер. «Человек, который смеялся».

9 класс
Введение. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно
исторического развития нации.
Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII века.
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Стихотворения «Разговор с 
Анакреоном», «К статуе Петра Великого», «Надпись на спуск корабля. 1749 года».
Г. Р. Державин. Стихотворения «Признание», «Властителям и судиям», «Водопад», «На 
смерть князя Мещерского», «Река времён в своём стремленьи.», «Фелица», «Памятник». 
Сентиментализм как новое явление в литературе.
A. Н. Радищев. Книга «Путешествие из Петербурга в Москву».
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX века.
Романтизм как литературное направление.
B. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Элегии «Невыразимое», «Море».
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия пушкинской эпохи.
К. Н. Батюшков. Стихотворения «Мой гений», «Есть наслажденье в дикости лесов.».
А. А. Дельвиг. Стихотворения «Русская песня», «Соловей».
Н. М. Языков. Стихотворение «Пловец».
Е. А. Баратынский. Стихотворения «Не искушай меня», «Мой дар убог.» , «Когда
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исчезнет омраченье».
А. С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «Деревня», 
«Вольность», «Погасло дневное светило...», «К морю», «Вакхическая песня», 
«Подражание Горану», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил; любовь 
ещё, быть может...», «Мадонна», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Пророк», «Эхо», 
«Осень», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «Бесы», «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье.»), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит.», « .В новь я 
посетил.», «Отцы пустынники и жены непорочны.», «Из Пиндемонти». Трагедия 
«Борис Годунов» (фрагменты). «Маленькие трагедии» («Каменный гость»). Поэмы 
«Цыганы», «Медный всадник». Роман «Евгений Онегин».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Как часто, пестрою толпою 
окружен.», «Поэт» (1838), «Пророк», «Одиночество», «Листок», «Парус», «Я не хочу, 
чтоб свет узнал.», «Утес», «Мой демон», «Ангел», «Нищий», «Молитва», «Из-под 
таинственной холодной полумаски.», «К***» («Я не унижусь пред тобою.»), 
«Благодарю!» «Дума», «Родина», «Выхожу один я на дорогу». Драма «Маскарад». Роман 
«Герой нашего времени».
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».
Отечественная проза первой половины XIX в. Антоний Погорельский.
«Лафертовская маковница». А. А. Бестужев-Марлинскиий. «Часы и зеркало». А. А. 
Герцен. «Кто виноват?» (главы VI, VII).
Зарубежная литература.
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (части «Ад», «Рай»)
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет».
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 
Наполеона». «Паломничество Чайльд-Гарольда» (Песнь 1).
Зарубежная проза первой половины XIX в.
А. Гофман. Новеллы «Двойное бытие», «Золотой горшок», «Песочный человек».

2.1.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ)»

Программа по английскому языку на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.

Программа по английскому языку разработана с целью оказания методической 
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт 
представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне 
основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 
(инвариантную) часть содержания программы по английскому языку. Программа по 
английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания 
по годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры 
английского языка, межпредметных связей английского языка с содержанием учебных 
предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 
особенностей обучающихся. В программе по английскому языку для основного общего 
образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков,
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представленных в федеральной рабочей программе по английскому языку начального 
общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 
образования.

Изучение английского языка направлено на формирование коммуникативной 
культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента 
межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому 
развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 
воспитанию чувств и эмоций.

Построение программы по английскому языку имеет нелинейный характер и 
основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 
содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 
на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 
Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 
целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку.

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 
прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 
результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 
самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
гражданина, патриота, развития национального самосознания.
Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными 
темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям 
стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5
7 и 8-9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения;
- свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами английского языка 
формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная,
обще культурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 
личностного самосовершенствования.
Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкулътурный и
коммуникативнокогнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные 
цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 
для основного общего образования, использования новых педагогических технологий 
(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования 
современных средств обучения.

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане
Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка, - 510 часов: 
в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю),
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в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю), 
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»

5 класс

Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 
иностранными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Природа: дикие и домашние животные. Погода.
Родной город (село). Транспорт.
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 
Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 
на уровне начального общего образования:
- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в т.ч. 
разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 
выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника;
- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника;
- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов; запрашивать интересующую информацию.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 
иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 
(странах) изучаемого языка.
Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 
уровне начального общего образования:
- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи:
- описание (предмета, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа);
- повествование (сообщение);
- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 
иллюстраций, фотографий.
Объём монологического высказывания - 5-6 фраз.
Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 
начального общего образования:
- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное;
- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 
слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации с использованием и без использования 
иллюстраций.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.
Смысловое чтение.
Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про 
себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме.
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).
Объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 
начального общего образования:
- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения);
- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;
- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём
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сообщения - до 60 слов.
Языковые знания и умения.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 
соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 
слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера.
Объём текста для чтения вслух - до 90 слов.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 
апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости.
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 
(включая 500 лексических единиц, изученных в 2-4 классах) и 675 лексических единиц 
для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования:
- аффиксация:
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 
(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -fill (wonderful), -ian/-an 
(Russian/American);
образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 
отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually).
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense).
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложениях.
Имена существительные во множественном числе, в т.ч. имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа.
Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения.
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Социокультурные знания и умения.
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 
общения, в т.ч. «В семье», «В школе», «На улице»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 
(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 
Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 
(стран) изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с 
доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 
языке.
Формирование умений:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке;
- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании).
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации.

6 класс

Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 
правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.
Переписка с иностранными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Путешествия по России и иностранным странам.
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт.
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, 
учёные.
Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:
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- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника;
- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения;
- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.
Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи:
- описание (предмета, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа);
- повествование (сообщение);
- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий.
Объём монологического высказывания - 7-8 фраз.
Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.
Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему
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(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в т.ч. рассказ, 
сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, 
несплошной текст (таблица).
Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в англоговорящих странах;
- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма
- до 70 слов;
- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов.
Языковые знания и умения.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух - до 95 слов.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 
апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 
обеспечения логичности и целостности высказывания.
Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 
лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).
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Основные способы словообразования:
- аффиксация:
образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), - 
less (useless), -ive (impressive).
Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 
словами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present/Past Continuous Tense.
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 
Слова, выражающие количество (little/a little, few/а few).
Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 
anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и 
другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях.
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000).
Социокультурные знания и умения.
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в 
ситуациях общения, в т.ч. «Дома», «В магазине»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые 
национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 
особенности посещения гостей).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 
символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 
Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 
страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии 
и прозы на английском языке.
Развитие умений:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке;
- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании), наиболее известные достопримечательности;
- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 
языка (учёных, писателях, поэтах).
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в т.ч. контекстуальной. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации.
Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

7 класс
Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 
музыка).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 
правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 
Переписка с иностранными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным 
странам.
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, 
поэты, спортсмены.
Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:
- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника;
- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения;
- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот.
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.
Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных
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коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды 
человека), в т.ч. характеристика (черты характера реального человека или литературного 
персонажа); повествование (сообщение); изложение (пересказ) основного содержания, 
прочитанного (прослушанного) текста; краткое изложение результатов выполненной 
проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с
использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, 
таблиц.
Объём монологического высказывания - 8-9 фраз.
Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 
тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 
содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.
Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 
информации, с полным пониманием содержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 
понимать интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение 
находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 
представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации.
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 
произведения, в т.ч. рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; 
сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 
личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).
Объём текста (текстов) для чтения - до 350 слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
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- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 
текста;
- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;
- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма
- до 90 слов;
- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
таблицы. Объём письменного высказывания - до 90 слов.
Языковые знания и умения.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 
характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.
Объём текста для чтения вслух - до 100 слов.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; 
апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости.
Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной 
речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 
лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
- аффиксация:
образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи 
суффиксов: -ment (development), -ness (darkness);
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -у 
(busy);
образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 
independently, impossible);
- словосложение:
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.
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Наиболее частотные фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения 
реального (Conditional 0, Conditional I) характера.
Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 
Present Continuous Tense для выражения будущего действия.
Конструкция used to + инфинитив глагола.
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive).
Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.
Модальный глагол might.
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).
Местоимения other/another, both, all, one.
Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 
Социокультурные знания и умения.
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 
ситуациях общения, в т.ч. «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 
(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 
образования).
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство 
с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 
Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 
(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 
для подростков на английском языке Развитие умений:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке;
- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);
- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;
- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании), наиболее известные достопримечательности;
- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 
языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки, при 
непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 
используемых собеседником жестов и мимики.
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации.
Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
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8 класс
Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 
музыка).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Посещение врача.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 
сверстниками.
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 
страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 
официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, 
поэты, художники, музыканты, спортсмены.
Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 
виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 
расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):
- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника;
- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения;
- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот.
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 
нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.
Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи:
- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика 
(черты характера реального человека или литературного персонажа);
- повествование (сообщение);
- выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному
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(прочитанному);
- изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;
- составление рассказа по картинкам;
- изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.
Объём монологического высказывания - 9-10 фраз.
Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 
текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для 
понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 
предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.
Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 
прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 
слова.
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с 
точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 
формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
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Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 
произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 
информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 
сообщение личного характера, стихотворение.
Объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
- составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;
- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма 
-до 110 слов;
- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного 
высказывания - до 110 слов.
Языковые знания и умения.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 
при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 
языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости.
Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая
лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
- аффиксация:
образование имен существительных при помощи суффиксов:-аnсе/-еnсе 
(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship);
образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 
образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 
(interested/interesting);
- конверсия:
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образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk - a walk); 
образование глагола от имени существительного (a present - to present); образование имени 
существительного от прилагательного (rich - the rich);
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 
finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 
road.).
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в 
рамках сложного предложения.
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 
police) со сказуемым.
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.
Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get 
used to doing something, be/get used to something.
Конструкция both ... and ...
Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 
smth и to stop to do smth).
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени).
Наречия too - enough.
Отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing и другие), попе. 
Социокультурные знания и умения.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 
среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания.
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 
средств с их учётом.
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство 
с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 
Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 
культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми 
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 
для подростков на английском языке.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные
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праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 
Развитие умений:
- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 
события, достопримечательности);
- кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и 
других людях);
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки, 
использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 
описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 
значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации.
Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

9 класс
Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 
спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Посещение врача.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 
школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками.
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 
Транспорт.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 
погода. Стихийные бедствия.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 
музыканты, спортсмены.
Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:
- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо
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переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника;
- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения;
- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот;
- диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 
своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 
огорчение и так далее.
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 
использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 
изучаемого языка.
Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 
диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена 
мнениями.
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 
монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 
речи:
- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика 
(черты характера реального человека или литературного персонажа);
- повествование (сообщение);
- рассуждение;
- выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 
(прочитанному);
- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 
выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;
- составление рассказа по картинкам;
- изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 
использования.
Объём монологического высказывания - 10-12 фраз.
Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух
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тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 
текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 
предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 
(А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).
Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.
Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 
прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 
понимать интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, 
оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 
коммуникативной задачи.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 
формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев 
или путём добавления выпущенных фрагментов.
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 - 
допороговому уровню по общеевропейской шкале).
Объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
- составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;
- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;
- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма
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-до 120 слов);
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания - 
до 120 слов);
- заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) 
текста;
- преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;
- письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём - 100
120 слов).
Языковые знания и умения.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на 
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Выражение модального значения, чувства и эмоции.
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 
прослушанных текстах или услышанных высказываниях.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 
понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 
при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 
языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 
обеспечения логичности и целостности высказывания.
Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 
лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы 
словообразования: аффиксация:
- глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;
- имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;
- имён существительных с помощью отрицательных префиксов in/im; 
словосложение:
- образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с
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предлогом (father-in-law);
- образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия настоящего времени (nice-looking);

образование сложных прилагательных путём соединения основы сложных 
существительных путём соединения основы числительного с основой существительного с 
добавлением суффикса -ed (eight-legged);
- образование прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 
конверсия:
- образование глагола от имени прилагательного (cool - to cool). Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 
частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 
finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 
Условные предложения нереального характера (Conditional II).
Конструкции для выражения предпочтения I prefer .../rdprefer .../I’d rather ....
Конструкция I wish ....
Предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor.
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога 
(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).
Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).
Социокультурные знания и умения.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 
среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 
(основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении 
досуга, система образования).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 
Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями 
образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 
достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 
Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.
Развитие умений:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке;
- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);
- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;
- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)
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изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании, достопримечательности);
- кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и
страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 
музыкантов, спортсменов и других людей);
- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и 
другие ситуации).
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки; при 
говорении и письме - перифраза (толкования), синонимических средств, описание 
предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 
незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации.
Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

2.1.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе 
ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 
математического образования в Российской Федерации.

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира 
пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 
непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов 
устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию 
социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 
приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 
в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённое™ и понимать 
вероятностный характер случайных событий.

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 
мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся 
осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и 
конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 
аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования 
раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление. Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической 
компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, 
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач - 
основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 
рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 
символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 
представления.
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П ри изучении математики осущ ествляется общ ее знакомство с м етодами познания 
действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от 
методов других естественны х и гуманитарны х наук, об особенностях применения 
математики для реш ения научных и прикладны х задач.
Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются:
- ф ормирование центральных м атематических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечиваю щ их преемственность и 
перспективность математического образования обучаю щ ихся;
- подведение обучаю щ ихся на доступном для них уровне к осознанию  взаимосвязи 
математики и окруж аю щ его мира, понимание математики как части общ ей культуры 
человечества;
- развитие интеллектуальны х и творческих способностей обучаю щ ихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мыш ления, интереса к изучению  
математики;
- ф ормирование ф ункциональной математической грамотности: умения распознавать 
проявления м атематических понятий, объектов и закономерностей в реальны х ж изненны х 
ситуациях и при изучении других учебны х предметов, проявления зависим остей и 
закономерностей, ф ормулировать их на язы ке математики и создавать м атематические 
модели, применять освоенны й м атематический аппарат для реш ения 
практикоориентированны х задач, интерпретировать и оценивать полученны е результаты . 
Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: «Числа и 
вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 
«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 
геометрических величин»), «Вероятность и статистика».

Д анны е линии развиваю тся параллельно, каждая в соответствии с собственной 
логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном  контакте и взаимодействии.

С одерж ание программы  по математике, распределённое по годам обучения, 
структурировано таким  образом, чтобы  ко всем основным, принципиальны м вопросам 
обучаю щ иеся обращ ались неоднократно, чтобы  овладение математическими понятиями и 
навы ками осущ ествлялось последовательно и поступательно, с соблю дением  принципа 
преемственности, а новые знания вклю чались в общ ую систему м атематических 
представлений обучаю щ ихся, расш иряя и углубляя её, образуя прочны е множ ественны е 
связи.

В соответствии с Ф ГО С ООО матем атика является обязательны м учебны м 
предметом  на уровне основного общ его образования. В 5-9 классах математика 
традиционно изучается в рамках следую щ их учебны х курсов: в 5-6 классах - курса 
«М атематика»,
в 7-9 классах - курсов «А лгебра» (вклю чая элем енты  статистики и теории вероятностей) и 
«Г еометрия».
П рограммой по математике вводится самостоятельны й учебны й курс «Вероятность и 
статистика».
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
О бщ ее число часов для изучения математики (базовы й уровень) - 340 
часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю ), в 6 классе - 170 часов (5 
часов в неделю ),

Содержание учебного предмета «Математика»
5 класс
Н атуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. И зображ ение натуральны х чисел 
точкам и на координатной (числовой) прямой.
П озиционная система счисления. Рим ская нумерация как пример непозиционной системы 
счисления. Д есятичная система счисления.

65



Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 
сравнения. Округление натуральных чисел.
Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 
обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 
умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 
между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 
сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 
(закон) умножения.
Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 
арифметических действий.
Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.
Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 
действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 
(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения.
Дроби.
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 
Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в 
виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 
Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 
дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. 
Нахождение части целого и целого по его части.
Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 
Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 
дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 
Решение текстовых задач.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 
задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 
схем.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, 
расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 
Решение основных задач на дроби.
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.
Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 
углы.
Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, 
квадрат, треугольник, о равенстве фигур.
Изображение фигур, в т.ч. на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 
прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон 
и углов прямоугольника, квадрата.
Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в т.ч. 
фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 
куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и
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параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 
других материалов).
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.
6 класс
Натуральные числа.
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 
выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 
переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 
свойства умножения. Округление натуральных чисел.
Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 
Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.
Дроби.
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 
упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 
части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 
десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 
числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.
Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 
при решении задач.
Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 
Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 
отношения величин в процентах.
Положительные и отрицательные числа.
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 
промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и 
отрицательными числами.
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 
абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.
Буквенные выражения.
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 
арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 
равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и 
площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.
Решение текстовых задач.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 
задач перебором всех возможных вариантов.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 
Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между 
единицами измерения каждой величины.
Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 
решение основных задач на дроби и проценты.
Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по 
условию задачи.
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 
построение. Чтение круговых диаграмм.
Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.
Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые,
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перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 
прямой, длина маршрута на квадратной сетке.
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 
свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 
бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 
клетчатой бумаге.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 
Приближённое измерение площади фигур, в т.ч. на квадратной сетке. Приближённое 
измерение длины окружности, площади круга.
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Построение симметричных фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 
пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 
развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных 
фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).
Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 
куба.

Рабочая программа учебного курса «Алгебра»
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного 
циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 
Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 
алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 
процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 
познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 
алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 
требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 
действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 
развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 
индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 
Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 
обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией 
деятельностного принципа обучения.
В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 
основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 
«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».
Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 
изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями.
В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, 
использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса 
«Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 
разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися 
основ универсального математического языка. Содержательной и структурной 
особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 
Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 
математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне
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основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, 
формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 
линии отнесено к среднему общему образованию.
Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 
неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 
необходимого для решения задач математики, смежных предметов и 
практикоориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный 
материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 
значение математики как языка для построения математических моделей, описания 
процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 
дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 
математическому творчеству.
Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала 
способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 
средства языка математики - словесные, символические, графические, вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Место учебного курса «Алгебра» в учебном плане
Общее число часов для изучения учебного курса «Алгебра» (базовый уровень) - 306 
часов:
в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
Общее число часов для изучения учебного курса «Алгебра» (углублённый уровень) - 408 
часов:
в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю), 
в 8 классе - 136 часов (4 часа в неделю), 
в 9 классе - 136 часов (4 часа в неделю).

Содержание учебного курса «Алгебра» (базовый уровень)
7 класс
Числа и вычисления.
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 
Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 
практики на части, на дроби.
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 
определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в 
виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Реальные зависимости, в т.ч. прямая и обратная пропорциональности.
Алгебраические выражения.
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 
переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. 
Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные 
выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 
приведения подобных слагаемых.
Свойства степени с натуральным показателем.
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О дночлены  и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умнож ение 
многочленов. Ф ормулы  сокращ ённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 
Ф ормула разности квадратов. Разлож ение многочленов на множители.
Л инейное уравнение с двумя переменны ми и его график. С истема двух линейны х 
уравнений с двумя переменными. Реш ение систем уравнений способом подстановки. 
П рим еры  реш ения текстовы х задач с помощ ью  систем уравнений.
Ф ункции.
К оордината точки на прямой. Ч исловы е промежутки. Расстояние между двумя точками 
координатной прямой.
П рям оугольная система координат, оси Ох и Оу. А бсцисса и ордината точки на 
координатной плоскости. П рим еры  графиков, заданны х формулами. Чтение графиков 
реальны х зависимостей. П онятие функции. Граф ик функции. С войства функций.
Л инейная функция, её график. Граф ик функции у = |х|. Граф ическое реш ение линейны х 
уравнений и систем линейны х уравнений.

8 класс
Числа и вычисления.
К вадратны й корень из числа. П онятие об иррациональном числе. Д есятичны е 
приближ ения иррациональны х чисел. С войства ариф м етических квадратны х корней и их 
применение к преобразованию  числовы х выраж ений и вычислениям. Д ействительны е 
числа.
Степень с целым показателем  и её свойства. С тандартная запись числа.
А лгебраические выражения.
К вадратны й трёхчлен, разлож ение квадратного трёхчлена на множители.
А лгебраическая дробь. О сновное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Рациональны е вы раж ения и их 
преобразование.
У равнения и неравенства.
К вадратное уравнение, ф ормула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Реш ение 
уравнений, сводящ ихся к линейны м  и квадратным. П ростейш ие дробно-рациональны е 
уравнения.
Граф ическая интерпретация уравнений с двумя переменны ми и систем линейны х 
уравнений с двумя переменными. П рим еры  реш ения систем нелинейны х уравнений с 
двумя переменными.
Реш ение текстовы х задач алгебраическим способом.
Числовы е неравенства и их свойства. Н еравенство с одной переменной. Равносильность 
неравенств. Л инейны е неравенства с одной переменной. С истемы  линейны х неравенств с 
одной переменной.
Ф ункции.
П онятие функции. О бласть определения и м нож ество значений функции. Способы 
задания функций.
Граф ик функции. Ч тение свойств функции по её графику. П рим еры  графиков функций, 
отраж аю щ их реальны е процессы.
Ф ункции, описы ваю щ ие прямую и обратную  пропорциональны е зависимости, их 
графики. Ф ункции у = х2, у  = х 3, у  = Vx, у  = |х|.. Граф ическое реш ение уравнений и систем 
уравнений.

9 класс
Числа и вычисления.
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 
Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 
Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной
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прямой.
С равнение действительны х чисел, ариф метические действия с действительны м и числами. 
Разм еры  объектов окруж аю щ его мира, длительность процессов в окруж аю щ ем мире. 
П риближ ённое значение величины, точность приближения. О кругление чисел. П рикидка 
и оценка результатов вычислений.
У равнения и неравенства.
Л инейное уравнение. Реш ение уравнений, сводящ ихся к линейным.
К вадратное уравнение. Реш ение уравнений, сводящ ихся к квадратным. Биквадратное 
уравнение. П рим еры  реш ения уравнений третьей и четвёртой степеней разлож ением  на 
множители.
Реш ение дробно-рациональны х уравнений. Реш ение текстовы х задач алгебраическим 
методом.
У равнение с двумя переменны ми и его график. Реш ение систем двух линейны х уравнений 
с двумя переменными. Реш ение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а 
другое - второй степени. Граф ическая интерпретация системы уравнений с двумя 
переменными.
Реш ение текстовы х задач алгебраическим способом.
Числовы е неравенства и их свойства.
Реш ение линейны х неравенств с одной переменной. Реш ение систем  линейны х 
неравенств с одной переменной. К вадратны е неравенства. Граф ическая интерпретация 
неравенств и систем неравенств с двумя переменными.

Ф ункции.
К вадратичная функция, её график и свойства. П арабола, координаты  верш ины  параболы, 
ось симметрии параболы.
Г  раф ики функций: у  = кх, у  = кх + Ъ, у  = к/х, у  = х 3, у  =л1х, у= |х| и их свойства.

Числовы е последовательности и прогрессии.
П онятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 
формулой и формулой п-го члена.
А риф метическая и геометрическая прогрессии. Ф ормулы п-то члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых а членов.
И зображ ение членов ариф метической и геометрической прогрессий точкам и на 
координатной плоскости. Л инейны й и экспоненциальны й рост. Слож ные проценты.

Содержание учебного курса «Алгебра» (углублённый уровень)
7 класс

Числа и вычисления
Рациональны е числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические действия с 

рациональны ми числами. Числовая прямая, модуль числа.
Степень с натуральны м показателем  и её свойства. Запись числа в десятичной 

позиционной системе счисления.
Реш ение текстовы х задач ариф метическим способом. Реш ение задач из реальной 

практики на части, на дроби, на проценты, применение отнош ений и пропорций при 
реш ении задач, реш ение задач на движение, работу, покупки, налоги.

Д елимость целых чисел. Свойства делимости.
П росты е и составные числа. Ч ётны е и нечётные числа. П ризнаки делим ости на 2, 4, 

8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. П ризнаки делим ости суммы и произведения целых чисел при реш ении 
задач с практическим  содержанием.

Н аибольш ий общ ий делитель и наименьш ее общ ее кратное двух чисел. В заимно 
простые числа. А лгоритм  Евклида.

Д еление с остатком. А риф м етические операции над остатками.
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Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Представление 

зависимости между величинами в виде формулы.
Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств.
Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена.
Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение и деление многочленов. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Корни многочлена.

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, разность квадратов двух 
выражений, произведение разности и суммы двух выражений, сумма и разность кубов 
двух выражений.

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 
Метод группировки.

Уравнения и неравенства
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений с одной 

переменной. Равносильность уравнений. Уравнение как математическая модель реальной 
ситуации.

Линейное уравнение с одной переменной. Число корней линейного уравнения. 
Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. Линейное уравнение, 
содержащее знак модуля.

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

Функции
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой.
Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на координатной 

плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 
зависимостей.

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 
математическая модель реального процесса. Область определения и область значений 
функции. Способы задания функции. График функции. Понятия максимума и минимума, 
возрастания и убывания на примерах реальных зависимостей.

Линейная функция, её свойства. График линейной функции. График функции у = |х|. 
Кусочно-заданные функции.

8 класс
Числа и вычисления
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Понятие 

иррационального числа. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с 
иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел.

Представления о расширениях числовых множеств. Множества натуральных, 
целых, рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. Числовые промежутки.

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к решению 
уравнений в целых числах и текстовых задач.

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 
мире. Стандартный вид числа.

Алгебраические выражения
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Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 
выражениях. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение 
и деление алгебраических дробей. Выделение целой части алгебраической дроби.

Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных 
выражений.

Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих арифметические 
квадратные корни. Тождественные преобразования выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни.

Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений, 
содержащих степени.

Уравнения и неравенства
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Количество 

действительных корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Уравнения, сводимые к 
линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. Квадратное уравнение с 
параметром. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений.

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. 
Решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных уравнений. Графическая 
интерпретация уравнений с двумя переменными.

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Доказательство 
неравенств.

Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество решений 
неравенства. Равносильные неравенства.

Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений. Решение 
линейных неравенств с одной переменной. Системы и совокупности линейных неравенств 
с одной переменной. Решение текстовых задач с помощью линейных неравенств с одной 
переменной.

Функции
Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 
отражающих реальные процессы.

Линейная функция. Функции, описывающие прямую и обратную
пропорциональные зависимости, их графики.

Функции у = кх, у = кх + Ь, у = к/х, у = хЗ, у = л/х, у = |х| и их свойства. 
Кусочнозаданные функции.

9 класс
Числа и вычисления
Корень п-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и её 

свойства.
Алгебраические выражения
Тождественные преобразования выражений, содержащих корень п-й степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степень с рациональным 
показателем.

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 
трёхчлена на линейные множители.

Уравнения и неравенства
Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных 

преобразований, замены переменной, графического метода при решении уравнений 3-й и 
4-й степеней.

Решение дробно-рациональных уравнений.
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Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейших систем 
нелинейных уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
нелинейных уравнений с двумя переменными. Система двух нелинейных уравнений с 
двумя переменными как модель реальной ситуации.

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство неравенств.
Квадратные неравенства с одной переменной. Решение квадратных неравенств 

графическим методом и методом интервалов. Метод интервалов для рациональных 
неравенств. Простейшие неравенства с параметром.

Решение текстовых задач с помощью неравенств, систем неравенств.
Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. Графический метод решения систем 
неравенств с двумя переменными.

Функции
Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянства 

функции, промежутки возрастания и убывания функции, чётные и нечётные функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции.

Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств квадратичной 
функции для решения задач. Построение графика квадратичной функции. Положение 
графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Графики функций у 
=ах2, у = а(х - т)2 и у = а(х - т)2 +п. Построение графиков функций с помощью 
преобразований.

Дробно-линейная функция. Исследование функций.
Функция у = хп с натуральным показателем п и её график.
Числовые последовательности и прогрессии
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Ограниченная последовательность. Монотонно возрастающая 
(убывающая) последовательность. Способы задания последовательности: описательный, 
табличный, с помощью формулы п-то члена, рекуррентный.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 
геометрической прогрессий. Формулы п-то члена арифметической и геометрической 
прогрессий. Формулы суммы первых п членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Задачи на проценты, банковские вклады, кредиты.

Представление о сходимости последовательности, о суммировании бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии.

Метод математической индукции. Простейшие примеры.

Рабочая программа учебного курса «Геометрия»
7-9 класс

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 
целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 
расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 
геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся 
учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 
доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 
рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 
утверждения.

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 
жизни. Обучающийся должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать 
словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 
необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 
автомобиля. При решении задач практического характера обучающийся учится строить
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математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 
оценивать полученный результат.

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания:
«Г еометрические фигуры и их свойства»,
«Измерение геометрических величин»,
«Декартовы координаты на плоскости»,
«Векторы»,
«Движения плоскости»,
«Преобразования подобия».
Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 
использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать 
применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в 
темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема 
Пифагора».

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане
Общее число часов для изучения учебного курса «Геометрия» (базовый уровень), - 204 
часа:
в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 
в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).
Общее число часов для изучения учебного курса «Геометрия» (углублённый уровень), - 
306 часа:
в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание учебного курса «Г еометрия» (базовый уровень)

7 класс
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 
Параллельность и перпендикулярность прямых.
Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 
окружающем мире.
Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 
биссектриса, их свойства.
Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника.
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 
проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°.
Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 
теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 
геометрические места точек.
Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 
прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная 
и описанная окружности треугольника.

8 класс
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Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 
параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 
равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.
Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных отрезках.
Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 
Применение подобия при решении практических задач.
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 
тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 
и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 
окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.

9 класс
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения.
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 
задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 
теорема о квадрате касательной.
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 
векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов, применение для нахождения длин и углов.
Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 
пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 
вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 
Параллельный перенос. Поворот.

Содержание учебного курса «Геометрия» (углублённый уровень)
7 класс

Начала геометрии
История возникновения и развития геометрии. Начальные понятия геометрии. 

Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме, доказательстве, определении.
Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка, расстояние 

между точками.
Полуплоскость и угол. Виды углов. Измерение величин углов. Вертикальные и 

смежные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Расстояние от точки до 
прямой. Биссектриса угла.

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметр 
многоугольника. Понятие о выпуклых и невыпуклых многоугольниках.

Первичные представления о равенстве фигур, их расположении, симметрии. 
Простейшие построения. Инструменты для измерений и построений.
Т реуголь ники
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Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные,
равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и высота треугольника.

Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства треугольников. 
Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак равнобедренного треугольника. 
Третий признак равенства треугольников.

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 
Неравенство о длине ломаной.

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 
симметрии в окружающем мире.

Параллельные прямые. Сумма углов многоугольника
Параллельность прямых, исторические сведения о постулате Евклида и о роли 

Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и признаки параллельных 
прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Сумма внутренних 
углов многоугольника и сумма внешних углов выпуклого многоугольника.

Прямоугольные треугольники
Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. 

Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°.

Окружность
Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, радиус, диаметр, 
хорда, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная и секущая 
к окружности. Окружность, вписанная в угол. Простейшие построения с помощью 
циркуля и линейки.

Геометрические места точек
Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест точек на 

плоскости. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 
места точек. Описанная окружность треугольника, её центр. Метод геометрических мест 
точек при решении геометрических задач.

Построения с помощью циркуля и линейки
Исторические сведения. Обоснования простейших построений, этапы задачи на 

построения, решение задач на построение циркулем и линейкой.

8 класс
Четырёхугольники
Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция, её свойства и признаки. 
Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции.

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника. Теорема о 
пересечении медиан треугольника.

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньона для 
произвольного четырёхугольника.

Центрально-симметричные фигуры.
Подобие
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении геометрических и практических задач.
Площадь
Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие 

формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Площади 
подобных фигур. Отношение площадей треугольников.

Теорема Пифагора
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических

задач.
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Элементы тригонометрии
Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике.

Углы и четырёхугольники, связанные с окружностью
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные окружности треугольника и 
четырёхугольники. Свойства и признаки вписанного четырёхугольника. Взаимное 
расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 
окружностям.

9 класс
Решение треугольников
Синус, косинус, тангенс углов от 0° до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема 
синусов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы 
синусов. Решение задач геометрической оптики.

Тригонометрические формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба, 
трапеции. Формула Герона. Формула площади выпуклого четырёхугольника.

Подобие треугольников
Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении отрезков 

хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 
Применение при решении геометрических задач. Теоремы Чевы и Менелая. Понятие о 
гомотетии.

Метод координат
Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член, их 

геометрический смысл. Параллельность и перпендикулярность прямых (через угловой 
коэффициент).

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и прямых в 
координатах. Формула расстояния от точки до прямой. Площадь параллелограмма в 
координатах, понятие об ориентированной площади. Применение метода координат в 
практико-ориентированных геометрических задачах.

Векторы
Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов - правила треугольника и 

параллелограмма. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Сложение и 
вычитание векторов, умножение вектора на число в координатах. Применение векторов в 
физике, центр масс.

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. Скалярное 
произведение векторов, геометрический смысл и выражение в декартовых координатах. 
Дистрибутивность скалярного произведения. Скалярное произведение и проецирование. 
Применение скалярного произведения векторов для нахождения длин и углов. Решение 
геометрических задач с помощью скалярного произведения.

Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. Исторические 
сведения об измерении длины окружности и площади круга.

Движения плоскости
Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. Осевая 

симметрия. Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос.
Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления симметрии в 

природе, живописи, скульптуре, архитектуре. Композиции движений (простейшие 
примеры). Применение в геометрических задачах.

78



Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика»
7-9 классы

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 
большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 
образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 
овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 
статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 
профессиональной карьеры.

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 
данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 
информации необходимо в т.ч. хорошо сформированное вероятностное и статистическое 
мышление.
Цель изучение курса - сформировать у обучающихся функциональную грамотность, 
включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты.
Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 
данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 
общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 
перебора и подсчёта числа вариантов, в т.ч. в прикладных задачах. Знакомство с основами 
теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 
области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности 
обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 
значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 
«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 
содержательно-методические линии:
«Представление данных и описательная статистика»,
«Вероятность»,
«Элементы комбинаторики»,
«Введение в теорию графов».
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 
для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 
информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, 
представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 
и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 
данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 
над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 
величины и процессы.
Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 
тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. 
Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими 
вероятностными моделями.
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 
изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 
вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 
вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 
учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых
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характеристиках.
В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 
основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 
решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 
предметах.

Место учебного предмета «Вероятность и статистика» в учебном плане
Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» - 102 часа: в 
7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 
часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета «Вероятность и статистика» (базовый уровень)

7 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 
построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 
процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 
интерпретация данных.
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 
маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 
игральная кость в теории вероятностей.
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 
Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 
путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.

8 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 
объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 
переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 
графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 
решении задач.
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 
Диаграмма рассеивания.
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 
Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 
маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 
между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 
графов.
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 
Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 
умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 
задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 
Эйлера.

9 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 
и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.
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Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 
задач с использованием комбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка 
и из дуги окружности.
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 
Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 
дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 
величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 
серии испытаний Бернулли».
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 
значение закона больших чисел в природе и обществе.

Содержание учебного предмета «Вероятность и статистика» (углублённый уровень)

7 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтение и 

построение столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков реальных 
процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 
интерпретация данных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее 
и наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, среднее гармоническое 
числовых данных.

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом производстве, 
тенденции и случайные колебания, группировка данных, представление случайной 
изменчивости с помощью диаграмм, частоты значений, статистическая устойчивость.

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень 
вершин. Понятие о связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. Обход графа (эйлеров 
путь). Понятие об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные утверждения, 
обратные и равносильные утверждения, необходимые и достаточные условия, свойства и 
признаки. Противоположные утверждения, доказательства от противного.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота 
случайного события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 
и в обществе.

8 класс
Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. 

Пересечение и объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества. 
Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисление элементов множеств с 
помощью организованного перебора и правила умножения. Формула включения- 
исключения.

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор.
Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное отклонение 
числового набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения. Диаграммы 
рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на диаграмме рассеивания.

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: единственность 
пути, связь между числом вершин и числом рёбер. Понятие о плоских графах. Решение 
задач с помощью деревьев.

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и 
операциями над множествами. Использование логических союзов в алгебре.
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Случайные события как множества элементарных событий. Противоположные 
события. Операции над событиями. Формула сложения вероятностей.

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление 
случайного эксперимента в виде дерева. Независимые события.

9 класс
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний 

и треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с 
использованием комбинаторики.

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 
отрезка, из дуги окружности.

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 
испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Случайный 
выбор из конечного множества.

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных 
величин. Важные распределения - число попыток в серии испытаний до первого успеха и 
число успехов в серии испытаний Бернулли (геометрическое и биномиальное 
распределения).

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл 
математического ожидания. Примеры использования математического ожидания. 
Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. Свойства математического 
ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и дисперсия изученных распределений.

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основания 
измерения вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в науке, в природе и 
обществе, в том числе в социологических обследованиях и в измерениях.

2.1.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена 
на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 
рабочей программы воспитания.

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом 
уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 
структурирование по разделам и темам.

Программа по информатике определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. для 
содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 
обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 
программ, тематического планирования курса учителем.
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 
информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 
условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;
- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 
обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на
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более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, 
определять шаги для достижения результата и так далее;
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, умений и навыков работы 
с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 
условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжении 
образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 
применением средств информационных технологий.
Информатика в основном общем образовании отражает: сущность информатики как 
научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности 
автоматизации информационных процессов в различных системах; основные области 
применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и 
социальную сферу; междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности.
Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 
принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 
знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения.
Основные задачи учебного предмета «Информатика», сформировать у обучающихся:
- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 
трансформации современного общества;
- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 
формализованного описания поставленных задач;
- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. о математическом 
моделировании;
- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
- умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 
из языков программирования высокого уровня;
- умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 
практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, 
основами информационной безопасности;
- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 
информационных технологий, применять полученные результаты в практической 
деятельности.

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане
Общее число часов для изучения информатики на базовом уровне - 102 часа: в 7 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа 
(1 час в неделю).
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7 класс
Цифровая грамотность.
Компьютер - универсальное устройство обработки данных.
Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 
Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,
суперкомпьютеры. Мобильные устройства.
Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 
долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 
устройств, средства биометрической аутентификации.
История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 
Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.
Параллельные вычисления.
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 
разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 
Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный 
диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Программы и данные.
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.
Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 
программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 
программное обеспечение.
Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 
(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 
системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и 
папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов 
различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 
видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ- 
архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 
вирусов.
Компьютерные сети.
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 
адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым 
словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 
Современные сервисы интернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. 
Стратегии безопасного поведения в Интернете.
Теоретические основы информатики.
Информация и информационные процессы.
Информация - одно из основных понятий современной науки.
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация 
как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 
помощью дискретных данных.
Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных.
Представление информации
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 
формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 
всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите.

С о д е р ж а н и е  у ч еб н о г о  п р е д м е т а  « И н ф о р м а т и к а »  (б а зо в ы й  у р о в е н ь )
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Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 
фиксированной длины в алфавите определённой мощности.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, 
кодовая таблица, декодирование.
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количества информации - 
двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт.
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 
Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 
использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 
Искажение информации при передаче.
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 
непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Елубина кодирования. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 
объёма графических данных для растрового изображения.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 
файлов.
Информационные технологии.
Текстовые документы.
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ).
Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 
Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 
шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 
Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 
страницы. Стилевое форматирование.
Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 
Добавление таблиц в текстовые документы.
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и других элементов.
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 
распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для 
обработки текста.
Компьютерная графика.
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 
графических примитивов.
Операции редактирования графических объектов, в т.ч. цифровых фотографий: изменение 
размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 
заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 
процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 
документы.
Мультимедийные презентации.
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 
изображений. Работа с несколькими слайдами.
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.
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8 класс
Теоретические основы информатики.
Системы счисления.
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 
форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 
счисления.
Римская система счисления.
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 
систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 
системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система 
счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 
десятичную системы и обратно.
Арифметические операции в двоичной системе счисления.
Элементы математической логики.
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 
составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 
умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 
Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 
выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности 
логических выражений.
Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
Алгоритмы и программирование.
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 
исполнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 
программа).
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 
последовательности выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 
условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла.
Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 
результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 
использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, 
такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 
компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.
Язык программирования.
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический 
Язык).
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции 
с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 
программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 
отладочный вывод, выбор точки останова.
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Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 
натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 
основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.
Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 
проверки натурального числа на простоту.
Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.
Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 
Встроенные функции для обработки строк.
Анализ алгоритмов.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.

9 класс
Цифровая грамотность.
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней.
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие 
данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).
Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 
работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 
аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии 
поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 
формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы).
Работа в информационном пространстве.
Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 
(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, 
расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения 
и другие службы. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. 
Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение 
как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки 
программ.
Теоретические основы информатики.
Моделирование как метод познания.
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 
Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные 
модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели 
моделируемому объекту и целям моделирования.
Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 
ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального 
пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 
ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 
графе.
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 
Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта.
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 
модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
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Алгоритмы и программирование.
Разработка алгоритмов и программ.
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 
ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот 
или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими.
Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 
реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном 
из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный 
Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в 
соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, 
линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, 
удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального (максимального) 
элемента массива. Сортировка массива.
Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 
минимального и максимального значения элементов последовательности, 
удовлетворяющих заданному условию.
Управление.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной 
связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в т.ч. в 
робототехнике.
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и другие системы). 
Информационные технологии.
Электронные таблицы.
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 
Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 
минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 
диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 
диаграмма). Выбор типа диаграммы.
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 
адресация.
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 
моделирование в электронных таблицах.
Информационные технологии в современном обществе.
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 
Открытые образовательные ресурсы.
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 
программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 
программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углублённый уровень)
Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 
рабочей программы воспитания.
Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами информатики на углублённом уровне, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 
структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам
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изучения).
П рограм м а по информатике определяет количественны е и качественны е характеристики 
учебного материала для каж дого года изучения, в т.ч. для содерж ательного наполнения 
разного вида контроля (промеж уточной аттестации обучаю щ ихся, всероссийских 
проверочны х работ, государственной итоговой аттестации). П рограм м а по информатике 
является основой для составления авторских учебны х программ и учебников, 
тем атического планирования курса учителем.
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
- ф ормирование основ мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  развития 
науки информатики, достиж ениям  научно-технического прогресса и общ ественной 
практики, за  счёт развития представлений об информации как о важнейш ем 
стратегическом  ресурсе развития личности, государства, общ ества, понимание роли 
информационны х процессов, инф ормационны х ресурсов и информационны х технологий в 
условиях цифровой трансф орм ации многих сфер ж изни современного общ ества;
- развитие алгоритмического м ы ш ления как необходимого условия профессиональной 
деятельности в современном информационном общ естве, предполагаю щ его способность 
обучаю щ егося разбивать слож ны е задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые 
задачи с задачами, реш ённы м и ранее,
- определять ш аги для достиж ения результата и так далее; ф ормирование и развитие 
компетенций обучаю щ ихся в области использования инф ормационно-коммуникационны х 
технологий, в т.ч. знаний, умений и навыков работы  с информацией, программирования, 
комм уникации в современны х цифровы х средах в условиях обеспечения информационной 
безопасности личности обучаю щ егося;
- воспитание ответственного и избирательного отнош ения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению  
образования в области информационны х технологий и созидательной деятельности с 
применением  средств инф ормационны х технологий.
Информатика в основном общем образовании отражает:
- сущ ность инф орм атики как научной дисциплины, изучаю щ ей закономерности 
протекания и возмож ности автом атизации информационны х процессов в различны х 
системах;
- основны е области применения информатики, прежде всего информационны е 
технологии, управление и социальную  сферу;
- меж дисциплинарны й характер информатики и информационной деятельности.
И зучение инф орматики оказывает сущ ественное влияние на формирование 
м ировоззрения обучаю щ егося, его жизненную  позицию , заклады вает основы  понимания 
принципов ф ункционирования и использования информационны х технологий как 
необходимого инструмента практически лю бой деятельности и одного из наиболее 
значимы х технологических достиж ений современной цивилизации. М ногие предметные 
знания и способы деятельности, освоенны е обучаю щ имися при изучении информатики, 
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметны х областей, так и в иных ж изненны х ситуациях, становятся значимы ми для 
ф ормирования качеств личности, то есть ориентированы  на формирование 
метапредметны х и личностны х результатов обучения.
Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у обучающихся:
- понимание принципов устройства и ф ункционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 
трансф орм ации современного общества;

владение базовы ми нормами инф ормационной этики и права, основами 
информационной безопасности, знания, умения и навы ки грамотной постановки задач, 
возникаю щ их в практической деятельности, для их реш ения с помощ ью  информационны х 
технологий, умения и навы ки ф ормализованного описания поставленны х задач;
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- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. о математическом 
моделировании;
- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
- умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 
из языков программирования высокого уровня;
- умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 
практических задач;
- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 
информационных технологий, применять полученные результаты в практической 
деятельности.
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 
четырёх тематических разделов: цифровая грамотность; теоретические основы 
информатики; алгоритмы и программирование; информационные технологии.
В системе общего образования информатика признана обязательным учебным предметом, 
входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО 
предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на 
базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных 
между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в 
рамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, 
в т.ч. используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По 
завершении реализации программ углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее 
освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, 
решать задачи более высокого уровня сложности.

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане
Общее число часов для изучения информатики на углубленном уровне - 204 
часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

7 класс
Содержание учебного предмета «Информатика»

Цифровая грамотность.
Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 
Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,
суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Техника безопасности и правила работы на 
компьютере.
Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 
долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 
устройств, средства биометрической аутентификации.
История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 
Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные 
вычисления. Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 
частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и 
вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий диск и 
твердотельный накопитель, постоянная память смартфона) и скорость доступа для 
различных видов носителей.
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 
Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 
программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное
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программное обеспечение.
Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов 
различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 
видеоклип, полнометражный фильм).
Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки, каталога). Путь к 
файлу (папке, каталогу).
Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами): создание, копирование, 
перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Поиск файлов. 
Архивация данных. Использование программ-архиваторов.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 
вирусов.
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 
адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым 
словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 
Современные сервисы интернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. 
Стратегии безопасного поведения в Интернете.
Теоретические основы информатики.
Информация - одно из основных понятий современной науки. Информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут 
быть обработаны автоматизированной системой.
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 
помощью дискретных данных. Информационные процессы - процессы, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных.
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 
формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 
различных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 
Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 
фиксированной длины в алфавите определённой мощности.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, 
кодовая таблица, декодирование.
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количества информации - 
двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. Искажение данных при 
передаче.
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 
Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 
использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL. Глубина кодирования. 
Палитра.
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 
объёма графических данных для растрового изображения.
Кодирование звука. Разрядность и частота дискретизации. Количество каналов записи. 
Оценка информационного объёма звуковых файлов.
Алгоритмы и программирование.
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 
исполнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 
программа).
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость
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последовательности выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 
условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 
Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла.
Вспомогательные алгоритмы. Использование параметров для изменения результатов 
работы вспомогательных алгоритмов.
Анализ алгоритмов для исполнителей.
Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 
ошибки. Отказы.
Система координат в компьютерной графике. Изменение цвета пикселя.
Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, окружность (круг). Свойства контура 
(цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображений из графических примитивов. 
Использование циклов для построения изображений. Штриховка замкнутой области 
простой формы (прямоугольник, треугольник с основанием, параллельным оси 
координат).
Принципы анимации. Использование анимации для имитации движения объекта. 
Управления анимацией с помощью клавиатуры.
Информационные технологии.
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ).
Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 
Правила набора текста.
Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 
засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 
границы, абзацный отступ, интервалы, выравнивание. Стилевое форматирование. 
Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 
Добавление таблиц в текстовые документы.
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 
Включение в текстовый документ диаграмм и формул.
Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документ колонтитулов, ссылок. 
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 
распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для 
обработки текста.
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 
графических примитивов.
Операции редактирования графических объектов, в т.ч. цифровых фотографий: изменение 
размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 
заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 
процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 
документы.
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 
изображений. Работа с несколькими слайдами.
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.

8 класс
Теоретические основы информатики.
Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 
форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 
счисления.
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Римская система счисления.
Двоичная система счисления. Перевод натуральных чисел в двоичную систему счисления. 
Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и 
десятичную системы и обратно. Шестнадцатиричная система счисления. Перевод чисел из 
шестнадцатиричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и 
обратно.
Арифметические операции в двоичной системе счисления.
Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления. Арифметические операции в 
Р-ичных системах счисления.
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 
составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 
умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание), 
«исключающее или» (сложение по модулю 2), «импликация» (следование), 
«эквиваленция» (логическая равнозначность). Приоритетлогических операций. 
Определение истинности составного высказывания при известных значениях истинности 
входящих в него элементарных высказываний.
Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 
истинности логических выражений. Упрощение логических выражений. Законы алгебры 
логики. Построение логических выражений по таблице истинности.
Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. Сумматор. 
Алгоритмы и программирование.
Язык программирования (Python, C++, Java, С#). Система программирования: редактор 
текста программ, транслятор, отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции 
с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. Проверка делимости 
одного целого числа на другое.
Операции с вещественными числами. Встроенные функции.
Случайные (псевдослучайные) числа.
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 
программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. Логические 
переменные.
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 
отладочный вывод, выбор точки останова.
Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 
натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 
основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Разложение натурального 
числа на простые сомножители.
Цикл с переменной. Алгоритм проверки натурального числа на простоту.
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при заданном 
множестве входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к 
данному результату.
Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 
минимального и максимального значений элементов последовательности, 
удовлетворяющих заданному условию.
Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 
обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 
обработки строк.
Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 
реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном 
из языков программирования (Python, C++, Java, С#): заполнение числового массива
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случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение 
суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт 
элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального 
(максимального) элемента массива.
Понятие о сложности алгоритмов.

Информационные технологии.
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 
Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 
минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка и фильтрация данных в 
выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, 
точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 
адресация.

9 класс
Цифровая грамотность.
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие 
данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).
Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок и тело 
страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, содержащих 
рисунки, списки и гиперссылки.
Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 
работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 
аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии 
поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 
формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы сетевой активности). 
Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 
(почтовая служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные службы (карты, 
расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения. Сервисы государственных услуг.
Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн- 
офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 
редакторы, среды разработки программ.
Теоретические основы информатики.
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 
Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные 
модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствие модели 
моделируемому объекту и целям моделирования.
Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. Разработка 
однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных с помощью 
визуального редактора.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 
ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального 
пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 
ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 
графе.
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 
Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
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(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта.
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 
модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Алгоритмы и программирование.
Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы, процедуры, 
функции). Параметры как средство изменения результатов работы подпрограммы. 
Результат функции. Логические функции.
Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие окончания 
рекурсии (базовые случаи). Применение рекурсии для перебора вариантов.
Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного языка 
программирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням).
Двоичный поиск в упорядоченном массиве.
Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерных массивов 
(матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием 
формул, вычисление суммы элементов, минимума и максимума строки, столбца, 
диапазона, поиск заданного значения.
Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью динамического 
программирования: вычисление функций, заданных рекуррентной формулой, подсчёт 
количества вариантов, выбор оптимального решения.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной 
связи в системах управления техническими устройствами, в т.ч. в робототехнике. 
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, 
автономная система управления транспортным средством и другие системы). 
Информационные технологии.
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных.
Динамическое программирование в электронных таблицах.
Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение уравнений с 
помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения.
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона.
Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и 
информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 
приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу 
данных, системный администратор.
Знакомство с перспективными направлениями развития информационных технологий (на 
примере искусственного интеллекта и машинного обучения). Системы умного города 
(компьютерное зрение и анализ больших данных).

2.1.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень)
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 
в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 
картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 
Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает
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возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 
будущего.

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 
предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире;

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -  
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, 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, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.

Место учебного предмета «История» в учебном плане
На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), 
в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 
России»

Содержание учебного предмета «История»
5 класс
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Введение
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 
э.» и «н. э.»). Историческая карта.

ПЕРВОБЫТНОСТЬ
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 
собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 
Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от
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родовой к соседской общ ине. П оявление знати. П редставления об окруж аю щ ем мире, 
верования первобы тны х людей. И скусство первобы тны х людей.

Разлож ение первобы тнообщ инны х отнош ений. Н а пороге цивилизации.
ДРЕВНИЙ МИР
П онятие и хронологические рамки истории Древнего мира. К арта Д ревнего мира.
Древний Восток
П онятие «Д ревний Восток». К арта Д ревневосточного мира.
Древний Египет
П рирода Египта. У словия ж изни и занятия древних египтян. В озникновение 

государственной власти. О бъединение Египта. У правление государством  (фараон, 
вельможи, чиновники). П олож ение и повинности населения. Развитие земледелия, 
скотоводства, ремесел. Рабы.

О тнош ения Е гипта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательны е 
походы фараонов; Тутмос III. М огущ ество Е гипта при Рам сесе II.

Религиозны е верования египтян. Боги Д ревнего Египта. Х рамы  и жрецы. П ирам иды  
и гробницы. Ф араон-реформатор Эхнатон. П ознания древних египтян (астрономия, 
математика, медицина). П исьм енность (иероглифы, папирус). О ткры тие Ж. Ф. 
Ш ампольона. И скусство Д ревнего Е гипта (архитектура, рельефы, фрески).

Древние цивилизации Месопотамии
П риродны е условия М есопотамии (М еждуречья). Занятия населения. Древнейш ие 

города-государства. С оздание единого государства. П исьменность. М иф ы  и сказания.
Д ревний Вавилон. Ц арь Х ам м урапи и его законы.
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. К ультурны е 

сокровищ а Н иневии. Гибель империи.
У силение Н ововавилонского царства. Л егендарны е памятники города Вавилона.
Восточное Средиземноморье в древности
П риродны е условия, их влияние на занятия жителей. Ф иникия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Ф иникийская колонизация. 
Ф иникийский алфавит. П алестина и ее население. В озникновение И зраильского 
государства. Ц арь Соломон. Религиозны е верования. В етхозаветны е предания.

Персидская держава
Завоевания персов. Государство А хеменидов. В еликие цари: Кир II В еликий, Д арий 

I. Расш ирение территории державы. Государственное устройство. Ц ентр и сатрапии, 
управление империей. Религия персов.

Древняя Индия
П риродны е условия Д ревней И ндии. Занятия населения. Д ревнейш ие города- 

государства. П риход ариев в Северную  И ндию . Д ерж ава М аурьев. Государство Гуптов. 
О бщ ественное устройство, варны. Религиозны е верования древних индийцев. Л егенды  и 
сказания. В озникновение и распространение буддизма. К ультурное наследие Д ревней 
И ндии (эпос и литература, худож ественная культура, научное познание).

Древний Китай
П риродны е условия Д ревнего Китая. Х озяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Д ревнейш ие царства. Создание объединенной империи. Ц инь Ш ихуанди. 
В озведение В еликой К итайской стены. П равление династии Хань. Ж изнь в империи: 
правители и подданные, полож ение различны х групп населения. Развитие ремесел и 
торговли. В еликий ш елковый путь. Религиозно-ф илософ ские учения. К онфуций. Н аучны е 
знания и изобретения древних китайцев. Храмы.
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Древняя Греция. Эллинизм
Древнейшая Греция
П риродны е условия Д ревней Греции. Занятия населения. Д ревнейш ие государства 

на Крите. Расцвет и гибель М инойской цивилизации. Государства А хейской Греции 
(М икены, Тиринф). Троянская война. В торж ение дорийских племен. П оэм ы  Гом ера 
«И лиада», «Одиссея».

Г реческие полисы
П одъем  хозяйственной ж изни после «темны х веков». Развитие зем леделия и 

ремесла. С тановление полисов, их политическое устройство. А ристократия и демос. 
В еликая греческая колонизация. М етрополии и колонии.

Афины: утверж дение демократии. Законы  Солона. Реф орм ы  Клисфена, их значение. 
Спарта: основны е группы  населения, политическое устройство. О рганизация военного 
дела. С партанское воспитание.

Греко-персидские войны. П ричины  войн. П оходы  персов на Грецию . Битва при 
М арафоне, ее значение. У силение афинского могущ ества; Ф емистокл. Битва при 
Ф ермопилах. Захват персами Аттики. П обеды  греков в Саламинском сраж ении, при 
П латеях и М икале. И тоги греко-персидских войн.

В озвы ш ение А финского государства. А ф ины  при П ерикле. Х озяйственная жизнь. 
Развитие рабовладения. П елопоннесская война: причины, участники, итоги. У падок 
Эллады.

Культура Древней Г реции
Религия древних греков; пантеон богов. Х рамы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Ш кола и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 
скульптура. П овседневная ж изнь и быт древних греков. Д осуг (театр, спортивные 
состязания). О бщ егреческие игры в О лимпии.

Македонские завоевания. Эллинизм
В озвы ш ение М акедонии. П олитика Ф илиппа II. Главенство М акедонии над 

греческими полисами. К оринф ский союз. А лександр М акедонский и его завоевания на 
Востоке. Распад держ авы  А лександра М акедонского. Э ллинистические государства 
Востока. К ультура эллинистического мира. А лександрия Египетская.

Древний Рим
Возникновение Римского государства
П рирода и население А пеннинского полуострова в древности. Э трусские города- 

государства. Н аследие этрусков. Л егенды  об основании Рима. Рим  эпохи царей. 
Республика римских граждан. П атриции и плебеи. У правление и законы. Рим ское войско. 
Верования древних римлян. Боги. Ж рецы. Завоевание Рим ом  Италии.

Римские завоевания в Средиземноморье
В ойны  Рим а с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. П ораж ение Карфагена. 

У становление господства Рим а в С редиземноморье. Римские провинции.
Поздняя Римская республика. Г ражданские войны
П одъем  сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за  аграрную  реформу. 

Д еятельность братьев Гракхов: проекты  реформ, мероприятия, итоги. Граж данская война 
и установление диктатуры  Суллы. В осстание Спартака. У частие армии в граж данских 
войнах. П ервы й триумвират. Гай  Ю лий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 
наследниками Цезаря. П обеда Октавиана.

Расцвет и падение Римской империи
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У становление им ператорской власти. О ктавиан Август. И м ператоры  Рима: 
завоеватели и правители. Рим ская империя: территория, управление. Римское 
гражданство. П овседневная ж изнь в столице и провинциях. В озникновение и 
распространение христианства. И мператор К онстантин I, перенос столицы  в 
Константинополь. Разделение Рим ской империи на Западную  и В осточную  части.

Н ачало В еликого переселения народов. Рим  и варвары. П адение Западной Римской 
империи.

Культура Древнего Рима
Римская литература, золотой век поэзии. О раторское искусство; Ц ицерон. Развитие 

наук. Рим ские историки. И скусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.
Обобщение
И сторическое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.

6 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Введение
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.
Народы Европы в раннее Средневековье
П адение Западной Рим ской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. У силение королевской власти. С алическая правда. 
П ринятие ф ранками христианства.

Ф ранкское государство в V III-IX  вв. У силение власти майордомов. К арл М артелл и 
его военная реформа. Завоевания К арла Великого. У правление империей. «Каролингское 
возрождение». В ерденский раздел, его причины  и значение.

О бразование государств во Ф ранции, Германии, И талии. Свящ енная Римская 
империя. Британия и И рландия в раннее Средневековье. Н орманны : общ ественны й строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. В озникновение В енгерского королевства. 
Х ристианизация Европы. Светские правители и папы.

Византийская империя в VI-XI вв.
Территория, население империи ромеев. В изантийские императоры; Ю стиниан. 

К одиф икация законов. В неш няя политика Византии. В изантия и славяне. В ласть 
императора и церковь. Ц ерковны е соборы. К ультура Византии. О бразование и книжное 
дело. Х удож ественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).

Арабы в VI-XI вв.
П риродны е условия А равийского полуострова. О сновные занятия арабов. 

Традиционны е верования. П ророк М ухаммад и возникновение ислама. Хиджра. П обеда 
новой веры. Коран. Завоевания арабов. А рабский халифат, его расцвет и распад. Культура 
исламского мира. О бразование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы  и 
искусства. А рхитектура.

Средневековое европейское общество
А грарное производство. Н атуральное хозяйство. Ф еодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальны й статус, образ жизни. Замок сеньора. К уртуазная культура. 
Крестьянство: зависим ость от сеньора, повинности, условия жизни. К рестьянская община.

Города -  центры  ремесла, торговли, культуры. Н аселение городов. Ц ехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов за  самоуправление. Средневековы е города- 
республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в С редиземноморье и на 
Балтике. Ганза. О блик средневековы х городов. О браз ж изни и быт горожан.
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Ц ерковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм  и православие. 
Борьба пап за  независимость церкви от светской власти. Крестовы е походы: цели, 
участники, итоги. Д уховно-ры царские ордены. Ереси: причины  возникновения и 
распространения. П реследование еретиков.

Государства Европы в ХТТ-XV вв.
У силение королевской власти в странах Западной Европы. С ословно

представительная монархия. О бразование централизованны х государств в А нглии, 
Ф ранции. С толетняя война; Ж. Д ’Арк. С вящ енная Римская империя в X II-X V  вв. 
П ольско-литовское государство в X IV -X V  вв. Реконкиста и образование 
централизованны х государств на П иренейском  полуострове. И тальянские государства в 
X II-X V  вв. Развитие эконом ики в европейских странах в период зрелого Средневековья. 
О бострение социальны х противоречий в X IV  в. (Ж акерия, восстание У ота Тайлера). 
Гуситское движ ение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в X II-X V  вв. Э кспансия турок- 
османов. О сманские завоевания на Балканах. П адение Константинополя.

Культура средневековой Европы
П редставления средневекового человека о мире. М есто религии в жизни человека и 

общества. Образование: ш колы  и университеты . С ословны й характер культуры. 
С редневековы й эпос. Ры царская литература. Городской и крестьянский фольклор. 
Ром анский и готический стили в худож ественной культуре. Развитие знаний о природе и 
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: худож ники и их творения. И зобретение 
европейского книгопечатания; И .Гутенберг.

Страны Востока в Средние века
О сманская империя: завоевания турок-осм анов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, полож ение покоренны х народов. М онгольская держава: 
общ ественны й строй монгольских племен, завоевания Ч ингисхана и его потомков, 
управление подчиненны ми территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Я пония в С редние века: образование государства, власть 
императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторж ение мусульман, Д елийский султанат.

К ультура народов Востока. Литература. А рхитектура. Традиционны е искусства и 
ремесла.

Государства доколумбовой Америки в Средние века
Ц ивилизации майя, ацтеков и инков: общ ественны й строй, религиозны е верования, 

культура. П оявление европейских завоевателей.
Обобщение
И сторическое и культурное наследие Средних веков.

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Введение
Роль и место России в мировой истории. П роблемы  периодизации российской 

истории. И сточники по истории России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине Т тыс. н. э .
Заселение территории наш ей страны человеком. П алеолитическое искусство. 

П етроглиф ы  Беломорья и О неж ского озера. О собенности перехода от присваиваю щ его 
хозяйства к производящ ему. А реалы  древнейш его зем леделия и скотоводства. П оявление
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металлических орудий и их влияние на первобы тное общ ество. Ц ентры  древнейш ей 
металлургии. К очевы е общ ества евразийских степей в эпоху бронзы  и раннем  ж елезном 
веке. Степь и ее роль в распространении культурны х взаимовлияний. П оявление первого в 
мире колесного транспорта.

Н ароды, прож ивавш ие на этой территории до середины  I тыс. до н. э. Скиф ы  и 
скифская культура. А нтичны е города-государства Северного П ричерноморья. Боспорское 
царство. П антикапей. А нтичны й Херсонес. Скиф ское царство в Крыму. Дербент.

Великое переселение народов. М играция готов. Н аш ествие гуннов. В опрос о 
славянской прародине и происхож дении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви -  восточных, западны х и южных. С лавянские общ ности В осточной Европы. И х 
соседи -  балты  и финно-угры. Х озяйство восточны х славян, их общ ественны й строй и 
политическая организация. В озникновение княж еской власти. Традиционны е верования.

Страны и народы  В осточной Европы, С ибири и Д альнего Востока. Тю ркский 
каганат. Х азарский каганат. В олж ская Булгария.

Русь в IX -  начале XII в.
О бразование государства Русь. И сторические условия склады вания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы  в Европе в 
конце I тыс. н. э. Ф ормирование новой политической и этнической карты  континента.

П ервы е известия о Руси. П роблема образования государства Русь. С кандинавы  на 
Руси. Н ачало династии Рю риковичей.

Ф ормирование территории государства Русь. Д ань и полюдье. П ервы е русские 
князья. О тнош ения с В изантийской империей, странами Ц ентральной, Западной и 
С еверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в м еж дународной торговле. 
П уть «из варяг в греки». В олж ский торговы й путь. Я зы ческий пантеон.

П ринятие христианства и его значение. В изантийское наследие на Руси.
Русь в конце X -  начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 

земля. К рупнейш ие города Руси. Н овгород как центр освоения Севера В осточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 
О рганы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. В нутриполитическое развитие. Борьба за 
власть между сы новьями В ладим ира Святого. Я рослав М удрый. Русь при Ярославичах. 
Владимир М ономах. Русская церковь.

О бщ ественны й строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. К атегории рядового и зависим ого населения. 
Д ревнерусское право: Русская П равда, церковные уставы.

Русь в социально-политическом  контексте Евразии. В неш няя политика и 
м еж дународны е связи: отнош ения с Византией, печенегами, половцами (Д еш т-и-Кипчак), 
странами Ц ентральной, Западной и С еверной Европы. Х ерсонес в культурны х контактах 
Руси и Византии.

Культурное пространство. Русь в общ еевропейском  культурном контексте. 
К артина м ира средневекового человека. П овседневная жизнь, сельский и городской быт. 
П олож ение женщ ины. Д ети и их воспитание. К алендарь и хронология.

К ультура Руси. Ф ормирование единого культурного пространства. К ирилло- 
мефодиевская традиция на Руси. П исьменность. Распространение грамотности, 
берестяны е грамоты. «Н овгородская псалтирь». «О стромирово Евангелие». П оявление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». П роизведения летописного 
жанра. «П овесть временны х лет». П ервы е русские жития. П роизведения В ладим ира 
М ономаха. И конопись. И скусство книги. А рхитектура. Н ачало храм ового строительства:
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Д есятинная церковь, София Киевская, София Н овгородская. М атериальная культура. 
Ремесло. В оенное дело и оружие.

Русь в середине XII -  начале XIII в.
Ф ормирование системы  земель -  самостоятельны х государств. В аж нейш ие земли, 

управляемы е ветвями княж еского рода Рю риковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевш ие особый статус: К иевская и 
Н овгородская. Э волю ция общ ественного строя и права; внеш няя политика русских 
земель.

Ф ормирование региональны х центров культуры: летописание и памятники 
литературы: К иево-П ечерский патерик, моление Д аниила Заточника, «Слово о полку 
И гореве». Белокам енны е храм ы  С еверо-В осточной Руси: У спенский собор во Владимире, 
церковь П окрова на Н ерли, Георгиевский собор Ю рьева-П ольского.

Русские земли и их соседи в середине XIII -  XIV в.
В озникновение М онгольской империи. Завоевания Ч ингисхана и его потомков. 

П оходы  Баты я на Восточную  Европу. В озникновение Золотой Орды. Судьбы русских 
земель после м онгольского нашествия. С истем а зависим ости русских земель от 
орды нских ханов (так называемое ордынское иго).

Ю ж ны е и западны е русские земли. В озникновение Л итовского государства и 
вклю чение в его состав части русских земель. С еверо-западны е земли: Н овгородская и 
П сковская. П олитический строй Н овгорода и Пскова. Роль вече и князя. Н овгород и 
немецкая Ганза.

О рдена крестоносцев и борьба с их экспансией на западны х границах Руси. 
А лександр Н евский. В заим оотнош ения с Ордой. К няж ества С еверо-В осточной Руси. 
Борьба за  великое княж ение Владимирское. П ротивостояние Твери и М осквы. У силение 
М осковского княжества. Д митрий Донской. К уликовская битва. Закрепление 
первенствую щ его полож ения м осковских князей.

П еренос митрополичьей кафедры  в М оскву. Роль П равославной церкви в ордынский 
период русской истории. С вятитель А лексий М осковский и преподобны й Сергий 
Радонеж ский.

Н ароды  и государства степной зоны  В осточной Европы  и С ибири в X III-X V  вв. 
Золотая орда: государственны й строй, население, экономика, культура. Г орода и кочевые 
степи. П ринятие ислама. О слабление государства во второй половине X IV  в., наш ествие 
Тимура.

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. К азанское ханство. Сибирское 
ханство. А страханское ханство. Н огайская Орда. К ры м ское ханство. К асимовское 
ханство. Н ароды  С еверного Кавказа. И тальянские ф актории П ричерном орья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговы х и политических связей Руси с Западом 
и В остоком.

Культурное пространство. И зм енения в представлениях о картине мира в Е вразии в 
связи с заверш ением  монгольских завоеваний. К ультурное взаимодействие цивилизаций. 
М еж культурны е связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 
культуры и культур народов Евразии). Летописание. Л итературны е памятники 
Куликовского цикла. Ж ития. Е пиф аний П ремудрый. А рхитектура. К ам енны е соборы 
Кремля. И зобразительное искусство. Ф еофан Грек. А ндрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV в.
Борьба за  русские зем ли между Л итовским  и М осковским  государствами. 

О бъединение русских зем ель вокруг М осквы. М еж доусобная война в М осковском
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княж естве второй четверти X V  в. В асилий Темный. Н овгород и П сков в X V  в.: 
политический строй, отнош ения с М осквой, Л ивонским  орденом, Ганзой, В еликим 
княж еством  Литовским. П адение В изантии и рост церковно-политической роли М осквы  в 
православном мире. Теория «М осква -  третий Рим». И ван III. П рисоединение Н овгорода и 
Твери. Л иквидация зависим ости от Орды. Расш ирение м еж дународны х связей 
М осковского государства. П ринятие общ ерусского Судебника. Ф ормирование аппарата 
управления единого государства. П ерем ены  в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. М осковский Кремль.

Культурное пространство. И зм енения восприятия мира. С акрализация 
великокняж еской власти. Ф лорентийская уния. У становление автокефалии Русской 
церкви. В нутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 
Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общ ерусское и 
региональное. Ж итийная литература. «Х ож ение за три моря» А ф анасия Н икитина. 
Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. П овседневная ж изнь 
горож ан и сельских ж ителей в древнерусский и раннем осковский периоды.

Н аш  край с древнейш их времен до конца X V  в. (М атериал по истории своего края 
привлекается при рассм отрении клю чевых собы тий и процессов отечественной истории).

Обобщение

7 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV -  XVII в.

Введение
П онятие «Н овое время». Х ронологические рамки и периодизация истории Н ового 

времени.
Великие географические открытия
П редпосы лки В еликих географических открытий. П оиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Э кспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 
О ткрытие В аско да Гам ой морского пути в И ндию . К ругосветное плавание М агеллана. 
П лавания Тасмана и откры тие А встралии. Завоевания конкистадоров в Ц ентральной и 
Ю ж ной А мерике (Ф. Кортес, Ф. П исарро). Европейцы  в С еверной А мерике. П оиски 
северо-восточного морского пути в К итай и И ндию . П олитические, экономические и 
культурные последствия В еликих географических открытий конца X V  -  X V I в.

Изменения в европейском обществе в XVI-XVII вв.
Развитие техники, горного дела, производства металлов. П оявление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отнош ений. Распространение наем ного труда в 
деревне. Расш ирение внутреннего и мирового рынков. И зм енения в сословной структуре 
общ ества, появление новых социальных групп. П овседневная ж изнь обитателей городов и 
деревень.

Реформация и контрреформация в Европе
П ричины  Реформации. Н ачало Реф орм ации в Германии; М. Лютер. Разверты вание 

Реф орм ации и К рестьянская война в Германии. Распространение протестантизм а в 
Европе. Кальвинизм. Религиозны е войны. Борьба католической церкви против 
реформ ационного движения. К онтрреф ормация. И нквизиция.

Г осударства Европы в XVI-XVII вв.
А бсолю тизм  и сословное представительство. П реодоление раздробленности. Борьба 

за  колониальные владения. Н ачало формирования колониальны х империй.
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Испания под властью  потомков католических королей. Внутренняя и внеш няя 
политика испанских Габсбургов. Н ацио- нально-освободительное движ ение в 
Н идерландах: цели, участники, формы борьбы. И тоги и значение Н идерландской 
револю ции.

Франция: путь к абсолю тизму. Королевская власть и централизация управления 
страной. К атолики и гугеноты. Религиозны е войны. Генрих IV. Н антский эдикт 1598 г. 
Л ю довик X III и кардинал Риш елье. Ф ронда. Ф ранцузский абсолю тизм  при Л ю довике XIV.

Англия. Развитие капиталистического предприним ательства в городах и деревнях. 
О гораживания. У крепление королевской власти при Тю дорах. Генрих V III и королевская 
реформация. «Золотой век» Е лизаветы  I.

Английская революция середины XVII в. П ричины , участники, этапы  револю ции. 
Разм еж евание в револю ционном  лагере. О. Кромвель. И тоги и значение револю ции. 
Реставрация Стю артов. Славная револю ция. С тановление английской парламентской 
монархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 
его. Герм анские государства. И тальянские земли. П олож ение славянских народов. 
О бразование Речи П осполитой.

Международные отношения в XVI-XVII вв.
Борьба за  первенство, военные конф ликты  между европейскими державами. 

С толкновение интересов в приобретении колониальны х владений и господстве на 
торговы х путях. П ротивостояние османской экспансии в Европе. О бразование державы 
австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. В естф альский мир.

Европейская культура в раннее Новое время
В ы сокое В озрож дение в И талии: худож ники и их произведения. Северное 

Возрождение. М ир человека в литературе раннего Н ового времени. М. Сервантес. У. 
Ш експир. С тили худож ественной культуры  (барокко, классицизм). Ф ранцузский театр 
эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 
картины  мира. В ы даю щ иеся учены е и их откры тия (Н. К оперник, И. Нью тон). 
У тверж дение рационализма.

Страны Востока в XVI-XVII вв.
Османская империя: на верш ине могущ ества. Сулейман I В еликолепный: 

завоеватель, законодатель. У правление многонациональной империей. О сманская армия. 
Индия при В еликих М оголах. Н ачало проникновения европейцев. О ст-И ндские 
компании. Китай в эпоху М ин. Эконом ическая и социальная политика государства. 
У тверж дение маньчж урской династии Цин. Япония: борьба знатны х кланов за  власть, 
установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закры тие» 
страны для иноземцев. К ультура и искусство стран В остока в X V I-X V II вв.

Обобщение
И сторическое и культурное наследие Раннего Н ового времени.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI-XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ

Россия в XVI в.
Завершение объединения русских земель. К няж ение В асилия III. Заверш ение 

объединения русских зем ель вокруг М осквы: присоединение П сковской, Смоленской, 
Рязанской земель. О тмирание удельной системы. У крепление великокняж еской власти.
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В неш няя политика М осковского княж ества в первой трети X V I в.: война с В еликим 
княж еством  Литовским, отнош ения с К ры м ским  и К азанским  ханствами, посольства в 
европейские государства.

О рганы государственной власти. П риказная система: ф ормирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «М алая 
дума». М естничество. М естное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.

Царствование Ивана IV. Регентство Елены  Глинской. Сопротивление удельны х 
князей великокняж еской власти. У ниф икация денеж ной системы.

П ериод боярского правления. Борьба за  власть между боярскими кланами. Губная 
реформа. М осковское восстание 1547 г. Ереси.

П ринятие И ваном  IV  царского титула. Реф орм ы  середины  X V I в. «И збранная рада»: 
ее состав и значение. П оявление Зем ских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. О тмена кормлений. Система налогообложения. С удебник 1550 г. 
С тоглавы й собор. Земская реф орм а -  ф ормирование органов местного самоуправления.

В неш няя политика России в X V I в. Создание стрелецких полков и «У лож ение о 
службе». П рисоединение К азанского и А страханского ханств. Значение вклю чения 
С реднего и Н иж него П оволж ья в состав Российского государства. В ойны  с К ры мским 
ханством. Б итва при М олодях. У крепление ю ж ны х границ. Л ивонская война: причины  и 
характер. Л иквидация Л ивонского ордена. П ричины  и результаты  пораж ения России в 
Л ивонской войне. П оход Е рм ака Тимофеевича на С ибирское ханство. Н ачало 
присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общ ества. Дворянство. С луж илы е люди. 
Ф ормирование Государева двора и «служ илы х городов». Торгово-рем есленное население 
городов. Духовенство. Н ачало закрепощ ения крестьян: У каз о «заповедны х летах». 
Ф ормирование вольного казачества.

М ногонациональны й состав населения Русского государства. Ф инно-угорские 
народы. Н ароды  П оволж ья после присоединения к России. Служ илы е татары. 
С осущ ествование религий в Российском  государстве. Русская православная церковь. 
М усульм анское духовенство.

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. О причны й террор. Разгром  
Н овгорода и Пскова. М осковские казни 1570 г. Результаты  и последствия опричнины. 
П ротиворечивость личности И вана Грозного. Результаты  и цена преобразований.

Россия в конце XVI в. Ц арь Ф едор И ванович. Борьба за  власть в боярском 
окружении. П равление Б ориса Годунова. У чреж дение патриарш ества. Тявзинский 
мирны й договор со Ш вецией: восстановление позиций России в П рибалтике. 
П ротивостояние с К ры м ским  ханством. С троительство российских крепостей и засечны х 
черт. П родолж ение закрепощ ения крестьянства: У каз об «урочных летах». П ресечение 
царской династии Рю риковичей.

Смута в России
Накануне Смуты. Д инастический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Б ориса Годунова. П олитика Б ориса Годунова в отнош ении боярства. Голод 1601
1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. С амозванцы  и 
самозванство. Л ичность Л ж едмитрия I и его политика. В осстание 1606 г. и убийство 
самозванца.
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Ц арь В асилий Ш уйский. В осстание И вана Болотникова. П ерерастание внутреннего 
кризиса в граж данскую  войну. Л ж едмитрий II. В торж ение на территорию  России польско
литовских отрядов. Туш инский лагерь сам озванца под М осквой. О борона Троице- 
С ергиева монастыря. В ы боргский договор между Россией и Ш вецией. П оход войска М .В. 
Скопина-Ш уйского и Я. - П. Д елагарди и распад туш инского лагеря. О ткры тое вступление 
Речи П осполитой в войну против России. О борона Смоленска.

Сверж ение В асилия Ш уйского и переход власти к «семибоярщ ине». Д оговор об 
избрании на престол польского принца В ладислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в М оскву. П одъем  национально-освободительного движения. П атриарх 
Гермоген. М осковское восстание 1611 г. и сож ж ение города оккупантами. П ервое и 
второе зем ские ополчения. Захват Н овгорода ш ведскими войсками. «Совет всея земли». 
О свобож дение М осквы  в 1612 г.

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 
государственности. И збрание на царство М ихаила Ф едоровича Романова. Борьба с 
казачьими вы ступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Ш вецией: 
утрата вы хода к Балтийском у морю. П родолж ение войны  с Речью  П осполитой. П оход 
принца В ладислава на М оскву. Заклю чение Д еулинского перемирия с Речью  П осполитой. 
И тоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII в.
Россия при первых Романовых. Ц арствование М ихаила Ф едоровича. 

В осстановление экономического потенциала страны. П родолж ение закрепощ ения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Ф иларета в управлении государством.

Ц арь А лексей М ихайлович. У крепление самодержавия. О слабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. П риказ Тайных дел. 
У силение воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация зем ского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. П р ав и тел ь ств о  Б. И. 
М орозова и И. Д. М илославского: итоги его деятельности. П атриарх Н икон, его конфликт 
с царской властью. Раскол в Ц еркви. П ротопоп А ввакум, формирование религиозной 
традиции старообрядчества. Ц арь Ф едор А лексеевич. О тмена местничества. Н алоговая 
(податная) реформа.

Экономическое развитие России в XVII в. П ервы е мануфактуры. Ярмарки. 
У крепление внутренних торговы х связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговы й и Н овоторговы й уставы. Торговля с 
европейскими странами и Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служ илы й город, 
духовенство, торговы е лю ди, посадское население, стрельцы, служ илы е иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в X V II в. Городские восстания середины X V II в. 
Соляной бунт в М оскве. П сковско-Н овгородское восстание. С оборное улож ение 1649 г. 
Заверш ение оформления крепостного права и территория его распространения. Д енеж ная 
реф орм а 1654 г. М едны й бунт. П обеги крестьян на Д он и в Сибирь. В осстание Степана 
Разина.

Внешняя политика России в XVII в. В озобновление дипломатических контактов 
со странами Европы  и А зии после Смуты. Смоленская война. П оляновский мир. Контакты  
с православны м населением  Речи П осполитой: противодействие полонизации, 
распространению  католичества. К онтакты  с Запорож ской Сечью. В осстание Богдана 
Х мельницкого. П ере- яславская рада. В хож дение зем ель В ойска Запорож ского в состав 
России. В ойна между Россией и Речью  П осполитой 1654-1667 гг. А ндрусовское
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перемирие. Русско-ш ведская война 1656-1658 гг. и ее результаты . У крепление ю жных 
рубежей. Белгородская засечная черта. К онф ликты  с О сманской империей. «А зовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирны й договор. О тнош ения 
России со странами Западной Европы. В оенны е столкновения с м аньчж урами и империей 
Ц ин (Китаем).

Освоение новых территорий. Н ароды  России в X V II в. Э поха В еликих 
географических откры тий и русские географические открытия. П лавание С емена 
Дежнева. Вы ход к Тихому океану. П оходы  Ероф ея Х абарова и В асилия П ояркова и 
исследование бассейна реки Амур. О своение П оволж ья и Сибири. К алм ы цкое ханство. 
Я сачное налогооблож ение. П ереселение русских на новые земли. М иссионерство и 
христианизация. М еж этнические отнош ения. Ф ормирование м ногонациональной элиты.

Культурное пространство XVI-XVII вв.
И зм енения в картине мира человека в X V I-X V II вв. и повседневная жизнь. Ж илищ е 

и предметы  быта. Семья и семейные отнош ения. Религия и суеверия. П роникновение 
элементов европейской культуры в быт высш их слоев населения страны.

Архитектура. Д ворцово-храм овы й ансамбль С оборной площ ади в М оскве. 
Ш атровы й стиль в архитектуре. А нтонио Солари, А левиз Ф рязин, П етрок М алой. Собор 
П окрова на Рву. М онасты рские ансамбли (К ирилло-Белозерский, Соловецкий, Н ово
И ерусалимский). К репости (Китай-город, Смоленский, А страханский, Ростовский 
кремли). Ф едор Конь. П риказ каменны х дел. Д еревянное зодчество. И зобразительное 
искусство. Симон Ушаков. Я рославская ш кола иконописи. П арсунная живопись.

Л етописание и начало книгопечатания. Л ицевой свод. Домострой. П ереписка И вана 
Грозного с князем А ндреем  Курбским. П ублицистика Смутного времени. У силение 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Н емецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. П осадская сатира X V II в.

Развитие образования и научных знаний. Ш колы  при А птекарском  и П осольском  
приказах. «Синопсис» И ннокентия Гизеля -  первое учебное пособие по истории.

Н аш  край в X V I-X V II вв.
Обобщение

8 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.

Введение
Век Просвещения
И стоки европейского П росвещ ения. Д остиж ения естественны х наук и 

распространение идей рационализма. А нглийское П росвещ ение; Дж. Л окк и Т. Гоббс. 
С екуляризация (обмирщ ение) сознания. К ульт Разума. Ф ранция -  центр П росвещ ения. 
Ф илософские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. М онтескье, Ж. Ж. Руссо. 
«Э нциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д ’Аламбер). Германское П росвещ ение. Распространение 
идей П росвещ ения в Америке. В лияние просветителей на изменение представлений об 
отнош ениях власти и общ ества. «Сою з королей и философов».

Государства Европы в XVIII в.
Монархии в Европе XVIII в.: абсолю тны е и парламентские монархии. 

П росвещ енны й абсолю тизм: правители, идеи, практика. П олитика в отнош ении сословий: 
старые порядки и новые веяния. Государство и Ц ерковь. Секуляризация церковных 
земель. Э кономическая политика власти. М еркантилизм.
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Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 
П редпосы лки промы ш ленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 
первых машин. П оявление фабрик, зам ена ручного труда маш инным. С оциальны е и 
экономические последствия промы ш ленного переворота. У словия труда и быта 
фабричны х рабочих. Д виж ения протеста. Луддизм.

Франция. А бсолю тная монархия: политика сохранения старого порядка. П опы тки 
проведения реформ. Королевская власть и сословия.

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. В озвы ш ение Пруссии. Ф ридрих II В еликий. Габсбургская 
монархия в X V III в. П равление М арии Терезии и И осиф а II. Реф орм ы  просвещ енного 
абсолю тизма. И тальянские государства: политическая раздробленность. У силение власти 
Габсбургов над частью  итальянских земель.

Государства Пиренейского полуострова. И спания: проблемы  внутреннего 
развития, ослабление меж дународных позиций. Реф орм ы  в правление К арла III. П опы тки 
проведения реф орм  в П ортугалии. У правление колониальны ми владениями И спании и 
П ортугалии в Ю ж ной А мерике. Н едовольство населения колоний политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. С клады вание местного самоуправления. К олонисты  и индейцы. Ю ж ны е и 
северные колонии: особенности экономического развития и социальных отнош ений. 
П ротиворечия между м етрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». П ервы й 
К онтинентальны й конгресс (1774) и начало В ойны  за независимость. П ервы е сраж ения 
войны. Создание регулярной армии под командованием  Дж. Ваш ингтона. П ринятие 
Д екларации независимости (1776). П ерелом  в войне и ее заверш ение. П оддерж ка 
колонистов со стороны России. И тоги В ойны  за независимость. К онституция (1787). 
«О тцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 
ш татами независимости.

Французская революция конца XVIII в.
П ричины  револю ции. Х ронологические рамки и основны е этапы  револю ции. Н ачало 

револю ции. Д екларация прав человека и гражданина. П олитические течения и деятели 
револю ции (Ж. Ж. Дантон, Ж .-П . М арат). У празднение монархии и провозглаш ение 
республики. В ареннский кризис. Н ачало войн против европейских монархов. К азнь 
короля. Вандея. П олитическая борьба в годы республики. К онвент и «револю ционны й 
порядок управления». К ом итет общ ественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 
основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 
Термидорианский переворот (27 ию ля 1794 г.). У чреж дение Директории. Н аполеон 
Бонапарт. Государственны й переворот 18-19  брю мера (ноябрь 1799 г.). У становление 
реж им а консульства. И тоги и значение револю ции.

Европейская культура в XVIII в.
Развитие науки. Н овая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Д остиж ения в естественны х науках и медицине. П родолж ение географических открытий. 
Распространение образования. Л итература X V III в.: жанры, писатели, великие романы. 
Х удож ественны е стили: классицизм, барокко, рококо. М узы ка духовная и светская. Театр: 
жанры, популярны е авторы, произведения. Сословны й характер культуры. П овседневная 
ж изнь обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в.
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П роблемы  европейского баланса сил и дипломатия. У частие России в 
м еж дународны х отнош ениях в X V III в. С еверная война (1700-1721). Династические 
войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы  Речи П осполитой. Войны 
антифранцузских коалиций против револю ционной Ф ранции. К олониальны е захваты  
европейских держав.

Страны Востока в XVIII в.
О сманская империя: от могущ ества к упадку. П олож ение населения. П опы тки 

проведения реформ; Селим III. И ндия. О слабление империи В еликих М оголов. Борьба 
европейцев за  владения в И ндии. У тверж дение британского владычества. Китай. И м перия 
Ц ин в X V III в.: власть м аньчж урских императоров, система управления страной. Внеш няя 
политика империи Цин; отнош ения с Россией. «Закры тие» К итая для иноземцев. Я пония в 
X V III в. Сегуны и дайме. П олож ение сословий. К ультура стран В остока в X V III в.

Обобщение
И сторическое и культурное наследие X V III в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII -  XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ

Введение
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце X V II в. 

М одернизация как ж изненно важная национальная задача. Н ачало царствования П етра I, 
борьба за  власть. П равление царевны Софьи. С трелецкие бунты. Х ованщ ина. П ервы е 
ш аги на пути преобразований. А зовские походы. В еликое посольство и его значение. 
С подвиж ники П етра I.

Экономическая политика. С троительство заводов и мануфактур. С оздание базы 
металлургической индустрии на Урале. О руж ейны е заводы  и корабельны е верфи. Роль 
государства в создании промыш ленности. П реобладание крепостного и подневольного 
труда. П ринципы  м еркантилизма и протекционизма. Тамож енны й тариф 1724 г. В ведение 
подуш ной подати.

Социальная политика. К онсолидация дворянского сословия, повы ш ение его роли 
в управлении страной. У каз о единонаследии и Табель о рангах. П ротиворечия в политике 
по отнош ению  к купечеству и городским сословиям: расш ирение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. П олож ение крестьян. П ереписи населения 
(ревизии).

Реформы управления. Реф орм ы  местного управления (бурмистры  и Ратуш а), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
У силение централизации и бю рократизации управления. Генеральны й регламент. С анкт- 
П етербург -  новая столица.

П ервы е гвардейские полки. С оздание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы.

Церковная реформа. У празднение патриарш ества, учреж дение Синода. П олож ение 
инославны х конфессий.

Оппозиция реформам Петра I. С оциальны е движ ения в первой четверти X V III в. 
В осстания в А страхани, Баш кирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. П ричины  и цели войны. Н еудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Л есной и победа под П олтавой. П рутский поход. 
Борьба за гегемонию  на Балтике. С раж ения у м. Гангут и о. Гренгам. Н иш тадтский мир и
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его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. П ровозглаш ение России 
империей. К аспийский поход П етра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Д ом инирование светского начала в 
культурной политике. В лияние культуры  стран зарубеж ной Европы. П ривлечение 
иностранных специалистов. В ведение нового летоисчисления, граж данского ш риф та и 
граж данской печати. П ервая газета «Ведомости». С оздание сети ш кол и специальных 
учебны х заведений. Развитие науки. О ткры тие А кадемии наук в П етербурге. Кунсткамера. 
Светская ж ивопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. П ам ятники 
раннего барокко.

П овседневная ж изнь и быт правящ ей элиты  и основной массы населения. П еремены  
в образе ж изни российского дворянства. «Ю ности честное зерцало». Н овы е формы 
общ ения в дворянской среде. А ссамблеи, балы, светские государственны е праздники. 
Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. И зм енения в полож ении женщин.

И тоги, последствия и значение петровских преобразований. О браз П етра I в русской 
культуре.

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты
П ричины  нестабильности политического строя. Д ворцовы е перевороты. 

Ф аворитизм. С оздание В ерховного тайного совета. К руш ение политической карьеры А. Д. 
М енш икова. К ондиции «верховников» и приход к власти А нны  И оанновны. К абинет 
министров. Роль Э. Бирона, А. И. О стермана, А. П. В олы н- ского, Б. Х. М иниха в 
управлении и политической ж изни страны.

У крепление границ империи на восточной и ю го-восточной окраинах. П ереход 
М ладш его ж уза под суверенитет Российской империи. В ойна с О сманской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Э кономическая и ф инансовая политика. 
Д еятельность П. И. Ш увалова. С оздание Д ворянского и К упеческого банков. У силение 
роли косвенных налогов. Л иквидация внутренних таможен. Распространение м онополий в 
промы ш ленности и внеш ней торговле. О снование М осковского университета. М. В. 
Л омоносов и И. И. Ш увалов. Россия в м еж дународны х конфликтах 1740-1750-х  гг. 
У частие в Семилетней войне.

Петр III. М аниф ест о вольности дворянства. П ричины  переворота 28 ию ня 1762 г.
Россия в 1760-1790-х гг.
Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Л ичность императрицы. И деи П росвещ ения. 

«П росвещ енны й абсолю тизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Д еятельность У лож енной комиссии. Э кономическая и финансовая политика 
правительства. Н ачало вы пуска ассигнаций. О тмена монополий, ум еренность там ож енной 
политики. В ольное экономическое общ ество. Губернская реформа. Ж алованны е грамоты 
дворянству и городам. П олож ение сословий. Д ворянство -  «первенствую щ ее сословие» 
империи. П ривлечение представителей сословий к местному управлению . С оздание 
дворянских общ еств в губерниях и уездах. Расш ирение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском  управлении.

Н ациональная политика и народы  России в X V III в. У ниф икация управления на 
окраинах империи. Л иквидация гетманства на Л евобереж ной У краине и В ойска 
Запорожского. Ф ормирование К убанского казачества. А ктивизация деятельности по 
привлечению  иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Н овороссии, П оволжье, 
других регионах. У крепление веротерпимости по отнош ению  к неправославны м и
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нехристианским конфессиям. П олитика по отнош ению  к исламу. Баш кирские восстания. 
Ф ормирование черты  оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. У словия ж изни крепостной деревни. П рава 
помещ ика по отнош ению  к своим крепостным. Барщ инное и оброчное хозяйство. 
Дворовы е люди. Роль крепостного строя в экономике страны.

П ром ы ш ленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещ иков в 
развитии промыш ленности. К репостной и вольнонаемны й труд. П ривлечение крепостных 
оброчны х крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промыш ленности: распространение производства хлопчатобум аж ны х тканей. 
Н ачало известных предпринимательских династий: М орозовы , Рябуш инские, Гарелины, 
П рохоровы, Д ем идовы  и др.

Внутренняя и внеш няя торговля. Торговые пути внутри страны. В одно
транспортны е системы: Выш неволоцкая, Тихвинская, М ариинская и др. Я рм арки и их 
роль во внутренней торговле. М акарьевская, И рбитская, Свенская, К оренная ярмарки. 
Я рм арки М алороссии. П артнеры  России во внеш ней торговле в Европе и в мире. 
О беспечение активного внеш неторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Ч ум ной бунт в М оскве. В осстание под 
предводительством  Ем ельяна П угачева. А нтидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов У рала и П оволж ья в восстании. В лияние восстания на 
внутренню ю  политику и развитие общ ественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 
П анин и А. А. Безбородко. Борьба России за  выход к Ч ерному морю. В ойны  с О сманской 
империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. У ш аков, победы  российских войск под их 
руководством. П рисоединение К ры м а и Северного П ричерноморья. О рганизация 
управления Н овороссией. С троительство новых городов и портов. О снование П ятигорска, 
Севастополя, Одессы, Х ерсона. Г. А. П отемкин. П утеш ествие Екатерины  II на ю г в 1787 г.

У частие России в разделах Речи П осполитой. П олитика России в П ольш е до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению  российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. У частие России в разделах П ольш и вместе с империей Габсбургов и 
П руссией. П ервый, второй и третий разделы. Борьба поляков за  национальную  
независимость. В осстание под предводительством  Т. Костю ш ко.

Россия при Павле I. Л ичность П авла I и ее влияние на политику страны. О сновные 
принципы  внутренней политики. О граничение дворянских привилегий. У крепление 
абсолю тизма через отказ от принципов «просвещ енного абсолю тизма» и усиление 
бю рократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 
А кт о престолонаследии и М аниф ест о «трехдневной барщине». П олитика по отнош ению  
к дворянству, взаим оотнош ения со столичной знатью . М еры  в области внеш ней политики. 
П ричины  дворцового переворота 11 марта 1801 г.

У частие России в борьбе с револю ционной Ф ранцией. И тальянский и Ш вейцарский 
походы А. В. Суворова. Д ействия эскадры  Ф. Ф. У ш акова в С редиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
И деи П росвещ ения в российской общ ественной мысли, публицистике и литературе. 

Л итература народов России в X V III в. П ервы е журналы. О бщ ественны е идеи в 
произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Держ авина, Д. И. Ф онвизина. Н. И. Н овиков, 
материалы  о полож ении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищ ев и его 
«П утеш ествие из П етербурга в М оскву».
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Русская культура и культура народов России в X V III в. Развитие новой светской 
культуры после преобразований П етра I. У крепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубеж ной Европы. М асонство в России. Распространение в России основны х стилей и 
ж анров европейской худож ественной культуры (барокко, классицизм, рококо). В клад в 
развитие русской культуры ученых, худож ников, мастеров, прибы вш их из-за рубежа. 
У силение внимания к ж изни и культуре русского народа и историческому прош лому 
России к концу столетия.

К ультура и быт российских сословий. Дворянство: ж изнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в X V III в. А кадем ия наук в П етербурге. И зучение страны -  
главная задача российской науки. Географ ические экспедиции. Вторая К амчатская 
экспедиция. О своение А ляски и С еверо-Западного побережья А мерики. Российско
американская компания. И сследования в области отечественной истории. И зучение 
российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 
Е. Р. Даш кова. М. В. Л омоносов и его роль в становлении российской науки и 
образования.

О бразование в России в X V III в. О сновны е педагогические идеи. В оспитание 
«новой породы» людей. О снование воспитательны х домов в Санкт-П етербурге и М оскве, 
И нститута бла- городных девиц в С м ольном монастыре. Сословные учебны е заведения 
для ю нош ества из дворянства. М осковский университет -  первый российский 
университет.

Русская архитектура X V III в. С троительство П етербурга, формирование его 
городского плана. Регулярны й характер застройки П етербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре М осквы  и П етербурга. П ереход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. 
Растрелли.

И зобразительное искусство в России, его вы даю щ иеся мастера и произведения. 
А кадемия худож еств в П етербурге. Расцвет ж анра парадного портрета в середине X V III в. 
Н овы е веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Наш край в XVIII в.
Обобщение

9 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX -  НАЧАЛО ХХ в.

Введение
Европа в начале XIX в.
П ровозглаш ение империи Н аполеона I во Ф ранции. Реформы. Законодательство. 

Н аполеоновские войны. А нтинаполеоновские коалиции. П олитика Н аполеона в 
завоеванны х странах. О тнош ение населения к завоевателям: сопротивление, 
сотрудничество. П оход армии Н аполеона в Россию  и круш ение Ф ранцузской империи. 
В енский конгресс: цели, главные участники, реш ения. Создание Свящ енного союза.

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 
социальные отношения, политические процессы

П ром ы ш ленны й переворот, его особенности в странах Е вропы  и СШ А. И зм енения в 
социальной структуре общ ества. Распространение социалистических идей; социалисты- 
утописты. В ы ступления рабочих. С оциальны е и национальны е движ ения в странах
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Европы. О формление консервативны х, либеральных, радикальны х политических течений 
и партий.

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.
Ф ранция: Реставрация, И ю льская монархия, Вторая республика. В еликобритания: 

борьба за  парламентскую  реформу; чартизм. Н арастание освободительны х движений. 
О свобож дение Греции. Европейские револю ции 1830 г. и 1848-1849 гг. В озникновение и 
распространение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX -  начале ХХ в.
Великобритания в В икторианскую  эпоху. «М астерская мира». Рабочее движение. 

П олитические и социальны е реформы. Британская колониальная империя; доминионы.
Франция. И м перия Н аполеона III: внутренняя и внеш няя политика. А ктивизация 

колониальной экспансии. Ф ранко-германская война 1870-1871 гг. П ариж ская коммуна.
Италия. П одъем  борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. О бразование единого государства. К ороль В иктор Эммануил II.
Германия. Д виж ение за  объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. П ровозглаш ение Герм анской империи. Социальная политика. 
Вклю чение империи в систему внеш неполитических сою зов и колониальны е захваты.

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX -  
начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, полож ение 
народов, национальны е движ ения. П ровозглаш ение дуалистической А встро-В енгерской 
монархии (1867). Ю гославянские народы: борьба за  освобож дение от османского 
господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ее итоги.

Соединенные Штаты Америки. Север и Ю г: экономика, социальные отнош ения, 
политическая жизнь. П роблема рабства; аболиционизм. Граж данская война (1861-1865): 
причины, участники, итоги. А. Линкольн. В осстановление Ю га. П ром ы ш ленны й рост в 
конце X IX  в.

Э кономическое и социально-политическое развитие стран Европы  и С Ш А  в конце 
X IX  -  начале Х Х  в.

Заверш ение промы ш ленного переворота. Вторая промы ш ленная револю ция. 
И ндустриализация. М онополистический капитализм. Технический прогресс в 
промы ш ленности и сельском  хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. М играция 
из Старого в Н овы й Свет. П олож ение основны х социальны х групп. Рабочее движ ение и 
профсою зы. О бразование социалистических партий.

Страны Латинской Америки в XIX -  начале XX в.
П олитика м етрополий в латиноам ериканских владениях. К олониальное общ ество. 

О свободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен- 
Лувертю р, С. Боливар. П ровозглаш ение независимых государств. Влияние С Ш А  на 
страны Л атинской Америки. Традиционные отнош ения; латифундизм. П роблемы  
модернизации. М ексиканская револю ция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение.

Страны Азии в XIX -  начале XX в.
Япония. Внутренняя и внеш няя политика сегуната Токугава. «О ткры тие Японии». 

Реставрация М эйдзи. В ведение конституции. М одернизация в экономике и социальных 
отнош ениях. П ереход к политике завоеваний.

Китай. И м перия Цин. «О пиумны е войны». В осстание тайпинов. «О ткры тие» Китая. 
П олитика «самоусиления». В осстание «ихэтуаней». Револю ция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен.

Османская империя. Традиционны е устои и попытки проведения реформ. 
П олитика Танзимата. П ринятие конституции. М ладотурецкая револю ция 1908-1909 гг.
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Револю ция 1905-1911 г. в Иране.
Индия. К олониальны й режим. И ндийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857-1859). О бъявление И ндии владением  британской короны. П олитическое 
развитие И ндии во второй половине X IX  в. С оздание И ндийского национального 
конгресса. Б. Тилак, М .К. Ганди.

Народы Африки в XIX -  начале ХХ в.
Заверш ение колониального раздела мира. К олониальны е порядки и традиционны е 

общ ественны е отнош ения в странах А фрики. В ы ступления против колонизаторов. А нгло
бурская война.

Развитие культуры в XIX -  начале XX в.
Н аучны е откры тия и технические изобретения в X IX  -  начале Х Х  в. Револю ция в 

физике. Д остиж ения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 
социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 
труда и повседневной ж изни людей. Х удож ественная культура X IX  -  начала Х Х  в. 
Э волю ция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 
И мпрессионизм . М одернизм. С мена стилей в архитектуре. М узы кальное и театральное 
искусство. Рож дение кинематографа. Д еятели культуры: ж изнь и творчество.

Международные отношения в XIX -  начале XX в.
Венская система м еж дународны х отнош ений. В неш неполитические интересы  

великих держ ав и политика сою зов в Европе. В осточны й вопрос. К олониальны е захваты  и 
колониальны е империи. Старые и новые лидеры  индустриального мира. А ктивизация 
борьбы за передел мира. Ф ормирование военно-политических блоков великих держав. 
П ервая Гаагская мирная конф еренция (1899). М еж дународны е конф ликты  и войны  в 
конце X IX  -  начале Х Х  в. (испано-американская война, русско-японская война, 
боснийский кризис). Балканские войны.

Обобщение (1 ч). И сторическое и культурное наследие X IX  в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX -  НАЧАЛЕ XX В.
Введение
Александровская эпоха: государственный либерализм
П роекты  либеральны х реформ А лександра I. В неш ние и внутренние факторы. 

Н егласны й комитет. Реф орм ы  государственного управления. М . М. Сперанский.
В неш няя политика России. В ойна России с Ф ранцией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. В ойна со Ш вецией 1808-1809 г. и присоединение Ф инляндии. В ойна с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. О течественная война 1812 г. -  важ нейш ее событие российской и 
мировой истории X IX  в. В енский конгресс и его реш ения. С вящ енны й союз. Возрастание 
роли России в европейской политике после победы  над Н аполеоном  и В енского 
конгресса.

Л иберальны е и охранительны е тенденции во внутренней политике. П ольская 
конституция 1815 г. В оенны е поселения. Д ворянская оппозиция самодержавию . Тайные 
организации: Сою з спасения, Сою з благоденствия, Северное и Ю ж ное общества. 
В осстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реф орм аторские и консервативны е тенденции в политике Н иколая I. Э кономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 
общ ественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. К рестьянский вопрос. Реф орм а
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государственны х крестьян П. Д. К иселева 1837-1841 гг. О фициальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Ф ормирование профессиональной 
бю рократии.

Расш ирение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «С вящ енны й союз». Россия и револю ции в 
Европе. В осточны й вопрос. Распад В енской системы. К ры м ская война. Героическая 
оборона Севастополя. П ариж ский мир 1856 г.

Сословная структура российского общ ества. К репостное хозяйство. П ом ещ ик и 
крестьянин, конф ликты  и сотрудничество. П ром ы ш ленны й переворот и его особенности в 
России. Н ачало ж елезнодорож ного строительства. М осква и П етербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговы е и промы ш ленны е центры. Городское 
самоуправление.

О бщ ественная ж изнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
ф ормировании независимого общ ественного мнения. О бщ ественная мысль: официальная 
идеология, славяноф илы  и западники, зарож дение социалистической мысли. С клады вание 
теории русского социализма. А. И. Герцен. В лияние немецкой ф илософ ии и французского 
социализма на русскую  общ ественную  мысль. Россия и Европа как центральны й пункт 
общ ественны х дебатов.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Н ациональны е корни отечественной культуры и западны е влияния. Государственная 

политика в области культуры. О сновные стили в худож ественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. А мпир как стиль империи. К ульт гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Ф ормирование русской м узы кальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географ ические экспедиции. О ткры тие 
А нтарктиды. Д еятельность Русского географ ического общ ества. Ш колы  и университеты . 
Н ародная культура. К ультура повседневности: обретение комфорта. Ж изнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.

Народы России в первой половине XIX в.
М ногообразие культур и религий Российской империи. П равославная церковь и 

основны е конф ессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
К онф ликты  и сотрудничество между народами. О собенности адм инистративного 
управления на окраинах империи. Ц арство П ольское. П ольское восстание 1830-1831 гг. 
П рисоединение Грузии и Закавказья. К авказская война. Д виж ение Ш амиля.

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II
Реф орм ы  1860-1870-х гг. -  движ ение к правовому государству и граж данскому 

общ еству. К рестьянская реф орм а 1861 г. и ее последствия. К рестьянская община. Земская 
и городская реформы. С тановление общ ественного самоуправления. Судебная реф орм а и 
развитие правового сознания. В оенны е реформы. У тверж дение начал всесословности в 
правовом строе страны. К онституционны й вопрос.

М ноговекторность внеш ней политики империи. Заверш ение К авказской войны. 
П рисоединение С редней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Д альнем  Востоке.

Россия в 1880-1890-х гг.
«Н ародное самодерж авие» А лександра III. И деология самобытного развития России. 

Государственны й национализм. Реф орм ы  и «контрреформы». П олитика консервативной 
стабилизации. О граничение общ ественной самодеятельности. М естное самоуправление и 
самодержавие. Н езависим ость суда. П рава университетов и власть попечителей. П ечать и
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цензура. Э коном ическая м одернизация через государственное вм еш ательство в 
экономику. Ф орсированное развитие промыш ленности. Ф инансовая политика. 
К онсервация аграрных отнош ений.

П ространство империи. О сновные сферы  и направления внеш неполитических 
интересов. У прочение статуса великой державы. О своение государственной территории.

Сельское хозяйство и промыш ленность. П ореф орм енная деревня: традиции и 
новации. О бщ инное зем левладение и крестьянское хозяйство. В заим озависим ость 
помещ ичьего и крестьянского хозяйств. П ом ещ ичье «оскудение». С оциальны е типы  
крестьян и помещ иков. Дворяне-предприниматели.

И ндустриализация и урбанизация. Ж елезны е дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. М играции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственны е, общ ественны е и частнопредпринимательские 
способы его реш ения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
К ультура и быт народов России во второй половине X IX  в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены  в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. П оявление массовой печати. 
Роль печатного слова в ф ормировании общ ественного мнения. Н ародная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура X IX  в. как часть мировой культуры. С тановление 
национальной научной ш колы  и ее вклад в мировое научное знание. Д остиж ения 
российской науки. О бщ ественная значимость худож ественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. А рхитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
О сновные регионы  и народы Российской империи и их роль в ж изни страны. 

П равовое полож ение различны х этносов и конфессий. П роцессы  национального и 
религиозного возрож дения у народов Российской империи. Н ациональны е движ ения 
народов России. В заим одействие национальны х культур и народов. Н ациональная 
политика самодержавия. У крепление автономии Ф инляндии. П ольское восстание 1863 г. 
П рибалтика. Еврейский вопрос. П оволжье. С еверны й К авказ и Закавказье. Север, Сибирь, 
Д альний Восток. Средняя Азия. М иссии Русской православной церкви и ее знамениты е 
миссионеры.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений

О бщ ественная ж изнь в 1860-1890-х гг. Рост общ ественной самодеятельности. 
Расш ирение публичной сферы  (общ ественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Ф еномен интеллигенции. О бщ ественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Ж енское движение.

И дейны е течения и общ ественное движение. В лияние позитивизма, дарвинизма, 
м арксизма и других направлений европейской общ ественной мысли. К онсервативная 
мысль. Н ационализм. Л иберализм  и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Ф ормы политической оппозиции: зем ское движение, револю ционное 
подполье и эмиграция. Н ародничество и его эволю ция. Н ароднические кружки: идеология 
и практика. Больш ое общ ество пропаганды. «Х ож дение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черны й передел» и «Н ародная воля». П олитический терроризм. Распространение 
м арксизма и ф ормирование социал-демократии. Группа «О свобож дение труда». «Сою з 
борьбы за освобож дение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Россия на пороге ХХ в.
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Н а пороге нового века: динам ика и противоречия развития. Эконом ический рост. 
П ром ы ш ленное развитие. Н овая география экономики. У рбанизация и облик городов. 
О течественны й и иностранны й капитал, его роль в индустриализации страны. Россия -  
мировой экспортер хлеба. А грарны й вопрос. Д емография, социальная стратификация. 
Разлож ение сословны х структур. Ф ормирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за  права. С редние городские слои. Типы 
сельского зем левладения и хозяйства. П ом ещ ики и крестьяне. П олож ение ж енщ ины  в 
обществе. Ц ерковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры.

И м перский центр и регионы. Н ациональная политика, этнические элиты  и 
национально-культурны е движения.

Россия в системе м еж дународны х отнош ений. П олитика на Д альнем  Востоке. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. О борона П орт-А ртура. Ц усим ское сражение.

П ервая российская револю ция 1905-1907 гг. Н ачало парламентаризм а в России. 
Н иколай II и его окружение. Д еятельность В. К. П леве на посту м инистра внутренних дел. 
О ппозиционное либеральное движение. «Сою з освобождения». Банкетная кампания.

П редпосы лки П ервой российской револю ции. Ф ормы социальных протестов. 
Д еятельность проф ессиональны х револю ционеров. П олитический терроризм.

«К ровавое воскресенье» 9 января 1905 г. В ы ступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. В сероссийская октябрьская политическая стачка. 
М аниф ест 17 октября 1905 г. Ф ормирование м ногопартийной системы. П олитические 
партии, массовые движ ения и их лидеры. Н еонароднические партии и организации 
(социалисты-револю ционеры). Социал-демократия: больш евики и меньш евики. 
Л иберальны е партии (кадеты, октябристы). Н ациональны е партии. П равом онархические 
партии в борьбе с револю цией. С оветы  и профсою зы. Декабрьское 1905 г. вооруж енное 
восстание в М оскве. О собенности револю ционны х вы ступлений в 1906-1907 гг.

И збирательны й закон 11 декабря 1905 г. И збирательная кампания в I 
Государственную  думу. О сновны е государственны е законы  23 апреля 1906 г. 
Д еятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.

О бщ ество и власть после револю ции. У роки револю ции: политическая стабилизация 
и социальны е преобразования. П. А. Столыпин: программа системны х реформ, масш таб и 
результаты . Н езаверш енность преобразований и нарастание социальны х противоречий. III 
и IV Государственная дума. И дейно-политический спектр. О бщ ественны й и социальный 
подъем.

О бострение м еж дународной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.

С еребряны й век российской культуры. Н овы е явления в худож ественной литературе 
и искусстве. М ировоззренческие ценности и стиль жизни. Л итература начала X X  в. 
Ж ивопись. «М ир искусства». А рхитектура. Скульптура. Д рам атический театр: традиции и 
новаторство. М узыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарож дение российского 
кинематографа.

Развитие народного просвещ ения: попы тка преодоления разры ва между 
образованны м общ еством  и народом. О ткры тия российских ученых. Д остиж ения 
гуманитарны х наук. Ф ормирование русской философ ской школы. В клад России начала 
X X  в. в мировую  культуру.

Н аш  край в X IX  -  начале Х Х  в.
Обобщ ение.
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ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
Введение

П реем ственность всех этапов отечественной истории. П ериод Н овейш ей истории 
страны (с 1914 г. по настоящ ее время). В аж нейш ие события, процессы  Х Х  —  начала X XI 
в.

Российская револю ция 1917-1922 гг.
Российская империя накануне Ф евральской револю ции 1917 г.: общ енациональны й 

кризис.
Ф евральское восстание в П етрограде. О тречение Н иколая II. П адение монархии. 

В ременное правительство и Советы, их руководители. Д ем ократизация ж изни страны. 
Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. У гроза территориального 
распада страны.

Ц ели и лозунги больш евиков. В. И. Л енин как политический деятель. В ооруж ённое 
восстание в П етрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. С верж ение В рем енного 
правительства и взятие власти больш евиками. Советское правительство (Совет народных 
комиссаров) и первы е преобразования больш евиков. О бразование РККА . Советская 
национальная политика. О бразование РС Ф С Р как добровольного сою за народов России.

Граж данская война как национальная трагедия. В оенная интервенция. П олитика 
белых правительств А. В. Колчака, А. И. Д еникина и П. Н. Врангеля.

П ереход страны к мирной жизни. О бразование СССР.
Револю ционны е события в России глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье.
В лияние револю ционны х собы тий на общ емировы е процессы  X X  в., историю  

народов России.
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)
П лан «Барбаросса» и цели гитлеровской Герм ании в войне с СССР. Н ападение на 

СССР 22 ию ня 1941 г. П ричины  отступления К расной А рмии в первые месяцы войны. 
«Всё для фронта! В се для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 
экономики на военны й лад.

Битва за  М оскву. П арад 7 ноября 1941 г. на К расной площ ади. Срыв германских 
планов молниеносной войны.

Блокада Ленинграда. Д орога жизни. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.

Гитлеровский план «Ост». П реступления нацистов и их пособников на территории 
СССР. Разграбление и уничтож ение культурных ценностей. Х олокост. Гитлеровские 
лагеря уничтож ения (лагеря смерти).

К оренной перелом в ходе В еликой О течественной войны. С талинградская битва. 
Битва на К урской дуге.

П роры в и снятие блокады Ленинграда. Битва за  Днепр.
М ассовы й героизм советских лю дей, представителей всех народов СССР, на фронте 

и в тылу. О рганизация борьбы  в ты лу врага: партизанское движ ение и подпольщ ики. 
Ю ны е герои ф ронта и тыла. П атриотическое служ ение представителей религиозных 
конфессий. В клад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общ енародную  борьбу с 
врагом.

О свобож дение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 
операция (операция «Багратион») К расной Армии.
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СССР и сою зники. Ленд-лиз. В ы садка сою зников в Н орм андии и открытие Второго 
фронта. О свободительная миссия К расной А рм ии в Европе. Битва за  Берлин. 
Безоговорочная капитуляция Герм ании и окончание В еликой О течественной войны.

Разгром  милитаристской Японии. 3 сентября —  окончание В торой мировой войны.
И сточники П обеды  советского народа. В ы даю щ иеся полководцы  В еликой 

О течественной войны. Реш аю щ ая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 
Л ю дские и материальны е потери СССР. В сем ирно-историческое значение П обеды  СССР 
в В еликой О течественной войне

О кончание В торой мировой войны. О суж дение главных военных преступников и их 
пособников (Н ю рнбергский, Токийский и Х абаровский процессы).

П опы тки искаж ения истории В торой мировой войны  и роли советского народа в 
победе над гитлеровской Герм анией и её сою зниками. К онституция РФ  о защ ите 
исторической правды.

Города-герои. Д ни воинской славы  и памятны е даты  в России. У казы  П резидента 
Российской Ф едерации об утверж дении почётных званий «Города воинской славы», 
«Города трудовой доблести», а такж е других мерах, направленны х на увековечивание 
памяти о В еликой Победе.

9 мая 1945 г. —  Д ень П обеды  советского народа в В еликой О течественной войне 
1941-1945 гг. П арад на К расной площ ади и праздничны е ш ествия в честь Д ня Победы. 
А кции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш  «Бессм ертны й полк» в России и за 
рубежом. О тветственность за  искаж ение истории В торой мировой войны.

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.)
Н арастание кризисны х явлений в СССР. М .С. Горбачёв. М еж национальны е 

конфликты. «П арад суверенитетов». П ринятие Д екларации о государственном 
суверенитете РСФ СР.

Реф ерендум  о сохранении СССР и введении поста П резидента РСФ СР. И збрание 
Б.Н. Ельцина П резидентом  РСФ СР.

О бъявление государственной независимости сою зны ми республиками. 
Ю ридическое оформление распада СССР и создание С одруж ества Н езависимы х 
Государств (Беловеж ское соглаш ение). Россия как преемник СССР на м еж дународной 
арене.

Распад СССР и его последствия для России и мира.
С тановление Российской Ф едерации как суверенного государства (1991— 1993 гг.). 

Реф ерендум  по проекту К онституции России. П ринятие Конституции Российской 
Ф едерации 1993 г. и её значение.

Слож ные 1990-е гг. Трудности и просчёты  экономических преобразований в стране. 
С оверш енствование новой российской государственности. У гроза государственному 
единству.

Россия на постсоветском  пространстве. СН Г и Сою зное государство. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы.

Д обровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Возрождение страны с 2000-х гг.
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. В ступление в долж ность П резидента РФ  В. В. Путина. 
В осстановление единого правового пространства страны. Э кономическая интеграция на 
постсоветском  пространстве. Борьба с терроризмом. У крепление Вооруж ённы х Сил РФ. 
П риоритетны е национальны е проекты.
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В осстановление лидирую щ их позиций России в меж дународных отнош ениях. 
О тнош ения с С Ш А  и Евросою зом.

Воссоединение Крыма с Россией. К ры м  в составе Российского государства в XX. 
К ры м  в 1991— 2014 г. Государственны й переворот в К иеве в феврале 2014 г. Д екларация о 
независимости А втономной Республики К ры м  и города С евастополя (11 марта 2014 г.). 
П одписание Д оговора меж ду Российской Ф едерацией и Республикой К ры м  о принятии в 
Российскую  Ф едерацию  Республики К ры м  и образовании в составе РФ  новых субъектов. 
Ф едеральны й конституционны й закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую  
Ф едерацию  Республики К ры м  и образовании в составе Российской Ф едерации новых 
субъектов - Республики К ры м  и города ф едерального значения Севастополя.

В оссоединение К ры м а с Россией, его значение и м еж дународны е последствия.
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«К омфортная среда для жизни», «Э кономический рост» —  основны е направления 
национальны х проектов 2019— 2024 гг. Разработка семейной политики. П ропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 
Реализация крупных экономических проектов (строительство К ры м ского моста, 
трубопроводов «С ила Сибири», «Северны й поток» и др.). П оддерж ка одарённы х детей в 
России (образовательны й центр «Сириус» и др.).

О бщ ероссийское голосование по поправкам  к К онституции России (2020 г.).
П ризнание Россией ДН Р и ЛН Р (2022 г.)
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

В оссоздание Российского исторического общ ества (РИ О ) и Российского военно
исторического общ ества (РВИО). И сторические парки «Россия —  М оя история». В оенно
патриотический парк культуры и отды ха В ооруж ённы х Сил Российской Ф едерации 
«Патриот». М ем ориальны й парк П обеды  на П оклонной горе и Рж евский мемориал 
С оветскому Солдату. В сероссийский проект «Без срока давности». Н овые 
информационны е ресурсы  о В еликой Победе.

Итоговое повторение
И стория родного края в годы револю ций и Граж данской войны.
Н аш и зем ляки —  герои В еликой О течественной войны (1941— 1945 гг.).
Н аш  регион в конце X X  —  начале X X I вв.
Трудовые достиж ения родного края.

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углубленный уровень)
М есто предмета «И стория» в системе ш кольного образования определяется его 

познавательны м и мировоззренческим значением, воспитательны м потенциалом, вкладом 
в становление личности молодого человека. И стория представляет собирательную  
картину ж изни лю дей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 
О на служ ит важным ресурсом  самоидентиф икации личности в окруж аю щ ем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. И стория дает 
возмож ность познания и понимания человека и общ ества в связи прош лого, настоящ его и 
будущего.

Ц елью  ш кольного исторического образования является ф ормирование и развитие 
личности ш кольника, способного к самоидентиф икации и определению  своих ценностных 
ориентиров на основе осмы сления и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяю щ его исторические знания и 
предметны е умения в учебной и социальной практике. Д анная цель предполагает
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формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире;

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -  
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, 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, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.

Место учебного предмета «История» в учебном плане
На изучение предмета «История» (углубленный уровень) в 7-9 классах отводится по 102 
часа (3 часа в неделю), в 9 классе 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую 
историю России»

Содержание учебного предмета «История» (углубленный уровень)
7 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV -  XVII в.

Введение
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени.
Великие географические открытия
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 
Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. 
Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 
Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски 
северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 
культурные последствия Великих географических открытий конца XV -  XVI в.

Изменения в европейском обществе в XVI-XVII вв.
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 
деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 
общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 
деревень.

Реформация и контрреформация в Европе
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П ричины  Реформации. Н ачало Реф орм ации в Германии; М. Лютер. Разверты вание 
Реф орм ации и К рестьянская война в Германии. Распространение протестантизм а в 
Европе. Кальвинизм. Религиозны е войны. Борьба католической церкви против 
реформ ационного движения. К онтрреф ормация. И нквизиция.

Г осударства Европы в XVI-XVII вв.
А бсолю тизм  и сословное представительство. П реодоление раздробленности. Борьба 

за  колониальны е владения. Н ачало формирования колониальны х империй.
Испания под властью  потомков католических королей. Внутренняя и внеш няя 

политика испанских Габсбургов. Н ацио- нально-освободительное движ ение в 
Н идерландах: цели, участники, формы борьбы. И тоги и значение Н идерландской 
револю ции.

Франция: путь к абсолю тизму. Королевская власть и централизация управления 
страной. К атолики и гугеноты. Религиозны е войны. Генрих IV. Н антский эдикт 1598 г. 
Л ю довик X III и кардинал Риш елье. Ф ронда. Ф ранцузский абсолю тизм  при Л ю довике XIV.

Англия. Развитие капиталистического предприним ательства в городах и деревнях. 
О гораживания. У крепление королевской власти при Тю дорах. Генрих V III и королевская 
реформация. «Золотой век» Е лизаветы  I.

Английская революция середины XVII в. П ричины , участники, этапы  револю ции. 
Разм еж евание в револю ционном  лагере. О. Кромвель. И тоги и значение револю ции. 
Реставрация Стю артов. Славная револю ция. С тановление английской парламентской 
монархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 
его. Герм анские государства. И тальянские земли. П олож ение славянских народов. 
О бразование Речи П осполитой.

Международные отношения в XVI-XVII вв.
Борьба за  первенство, военные конф ликты  между европейскими державами. 

С толкновение интересов в приобретении колониальны х владений и господстве на 
торговы х путях. П ротивостояние османской экспансии в Европе. О бразование державы 
австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. В естф альский мир.

Европейская культура в раннее Новое время
В ы сокое В озрож дение в И талии: худож ники и их произведения. Северное 

Возрождение. М ир человека в литературе раннего Н ового времени. М. Сервантес. У. 
Ш експир. С тили худож ественной культуры  (барокко, классицизм). Ф ранцузский театр 
эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 
картины  мира. В ы даю щ иеся учены е и их откры тия (Н. К оперник, И. Нью тон). 
У тверж дение рационализма.

Страны Востока в XVI-XVII вв.
Османская империя: на верш ине могущ ества. Сулейман I В еликолепный: 

завоеватель, законодатель. У правление м ногонациональной империей. О сманская армия. 
Индия при В еликих М оголах. Н ачало проникновения европейцев. О ст-И ндские 
компании. Китай в эпоху М ин. Эконом ическая и социальная политика государства. 
У тверж дение маньчж урской династии Цин. Япония: борьба знатны х кланов за  власть, 
установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закры тие» 
страны для иноземцев. К ультура и искусство стран В остока в X V I-X V II вв.

Обобщение
И сторическое и культурное наследие Раннего Н ового времени.
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ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI-XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ

Россия в XVI в.
Завершение объединения русских земель. К няж ение В асилия III. Заверш ение 

объединения русских зем ель вокруг М осквы: присоединение П сковской, Смоленской, 
Рязанской земель. О тмирание удельной системы. У крепление великокняж еской власти. 
В неш няя политика М осковского княж ества в первой трети X V I в.: война с В еликим 
княж еством  Литовским, отнош ения с К ры м ским  и К азанским  ханствами, посольства в 
европейские государства.

О рганы государственной власти. П риказная система: ф ормирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «М алая 
дума». М естничество. М естное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.

Царствование Ивана IV. Регентство Елены  Глинской. Сопротивление удельны х 
князей великокняж еской власти. У ниф икация денеж ной системы.

П ериод боярского правления. Борьба за  власть между боярскими кланами. Губная 
реформа. М осковское восстание 1547 г. Ереси.

П ринятие И ваном  IV  царского титула. Реф орм ы  середины  X V I в. «И збранная рада»: 
ее состав и значение. П оявление Зем ских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. О тмена кормлений. Система налогообложения. С удебник 1550 г. 
С тоглавы й собор. Земская реф орм а -  ф ормирование органов местного самоуправления.

В неш няя политика России в X V I в. Создание стрелецких полков и «У лож ение о 
службе». П рисоединение К азанского и А страханского ханств. Значение вклю чения 
С реднего и Н иж него П оволж ья в состав Российского государства. В ойны  с К ры мским 
ханством. Б итва при М олодях. У крепление ю ж ны х границ. Л ивонская война: причины  и 
характер. Л иквидация Л ивонского ордена. П ричины  и результаты  пораж ения России в 
Л ивонской войне. П оход Е рм ака Тимофеевича на С ибирское ханство. Н ачало 
присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общ ества. Дворянство. С луж илы е люди. 
Ф ормирование Государева двора и «служ илы х городов». Торгово-рем есленное население 
городов. Духовенство. Н ачало закрепощ ения крестьян: У каз о «заповедны х летах». 
Ф ормирование вольного казачества.

М ногонациональны й состав населения Русского государства. Ф инно-угорские 
народы. Н ароды  П оволж ья после присоединения к России. Служ илы е татары. 
С осущ ествование религий в Российском  государстве. Русская православная церковь. 
М усульм анское духовенство.

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. О причны й террор. Разгром  
Н овгорода и Пскова. М осковские казни 1570 г. Результаты  и последствия опричнины. 
П ротиворечивость личности И вана Грозного. Результаты  и цена преобразований.

Россия в конце XVI в. Ц арь Ф едор И ванович. Борьба за  власть в боярском 
окружении. П равление Б ориса Годунова. У чреж дение патриарш ества. Тявзинский 
мирны й договор со Ш вецией: восстановление позиций России в П рибалтике. 
П ротивостояние с К ры м ским  ханством. С троительство российских крепостей и засечны х 
черт. П родолж ение закрепощ ения крестьянства: У каз об «урочных летах». П ресечение 
царской династии Рю риковичей.

Смута в России
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Накануне Смуты. Д инастический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 
царство Б ориса Годунова. П олитика Б ориса Годунова в отнош ении боярства. Голод 1601
1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. С амозванцы  и 
самозванство. Л ичность Л ж едмитрия I и его политика. В осстание 1606 г. и убийство 
самозванца.

Ц арь В асилий Ш уйский. В осстание И вана Болотникова. П ерерастание внутреннего 
кризиса в граж данскую  войну. Л ж едмитрий II. В торж ение на территорию  России польско
литовских отрядов. Туш инский лагерь сам озванца под М осквой. О борона Троице- 
С ергиева монастыря. В ы боргский договор между Россией и Ш вецией. П оход войска М .В. 

Скопина-Ш уйского и Я. П. Д елагарди и распад туш инского лагеря. О ткры тое вступление 
Речи П осполитой в войну против России. О борона Смоленска.

Сверж ение В асилия Ш уйского и переход власти к «семибоярщ ине». Д оговор об 
избрании на престол польского принца В ладислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в М оскву. П одъем  национально-освободительного движения. П атриарх 
Гермоген. М осковское восстание 1611 г. и сож ж ение города оккупантами. П ервое и 
второе зем ские ополчения. Захват Н овгорода ш ведскими войсками. «Совет всея земли». 
О свобож дение М осквы  в 1612 г.

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 
государственности. И збрание на царство М ихаила Ф едоровича Романова. Борьба с 
казачьими вы ступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Ш вецией: 
утрата вы хода к Балтийском у морю. П родолж ение войны с Речью  П осполитой. Поход 
принца В ладислава на М оскву. Заклю чение Д еулинского перемирия с Речью  П осполитой. 
И тоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII в.
Россия при первых Романовых. Ц арствование М ихаила Ф едоровича. 

В осстановление экономического потенциала страны. П родолж ение закрепощ ения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Ф иларета в управлении государством.

Ц арь А лексей М ихайлович. У крепление самодержавия. О слабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. П риказ Тайных дел. 
У силение воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация зем ского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. П р ав и тел ь ств о  Б. И. 
М орозова и И. Д. М илославского: итоги его деятельности. П атриарх Н икон, его конфликт 
с царской властью. Раскол в Ц еркви. П ротопоп А ввакум, формирование религиозной 
традиции старообрядчества. Ц арь Ф едор А лексеевич. О тмена местничества. Н алоговая 
(податная) реформа.

Экономическое развитие России в XVII в. П ервы е мануфактуры. Ярмарки. 
У крепление внутренних торговы х связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговы й и Н овоторговы й уставы. Торговля с 
европейскими странами и Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служ илы й город, 
духовенство, торговы е лю ди, посадское население, стрельцы, служ илы е иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в X V II в. Городские восстания середины X V II в. 
Соляной бунт в М оскве. П сковско-Н овгородское восстание. С оборное улож ение 1649 г. 
Заверш ение оформления крепостного права и территория его распространения. Д енеж ная 
реф орм а 1654 г. М едны й бунт. П обеги крестьян на Д он и в Сибирь. В осстание Степана 
Разина.
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Внешняя политика России в XVII в. В озобновление диплом атических контактов 
со странами Европы  и А зии после Смуты. Смоленская война. П оляновский мир. Контакты  
с православны м населением  Речи П осполитой: противодействие полонизации, 
распространению  католичества. К онтакты  с Запорож ской Сечью. В осстание Богдана 
Х мельницкого. П ере- яславская рада. В хож дение зем ель В ойска Запорож ского в состав 
России. В ойна между Россией и Речью  П осполитой 1654-1667 гг. А ндрусовское 
перемирие. Русско-ш ведская война 1656-1658 гг. и ее результаты . У крепление ю жных 
рубежей. Белгородская засечная черта. К онф ликты  с О сманской империей. «А зовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирны й договор. О тнош ения 
России со странами Западной Европы. В оенны е столкновения с м аньчж урами и империей 
Ц ин (Китаем).

Освоение новых территорий. Н ароды  России в X V II в. Э поха В еликих 
географических откры тий и русские географические открытия. П лавание С емена 
Дежнева. Вы ход к Тихому океану. П оходы  Ероф ея Х абарова и В асилия П ояркова и 
исследование бассейна реки Амур. О своение П оволж ья и Сибири. К алм ы цкое ханство. 
Я сачное налогооблож ение. П ереселение русских на новые земли. М иссионерство и 
христианизация. М еж этнические отнош ения. Ф ормирование м ногонациональной элиты.

Культурное пространство XVI-XVII вв.
И зм енения в картине мира человека в X V I-X V II вв. и повседневная жизнь. Ж илищ е 

и предметы  быта. Семья и семейные отнош ения. Религия и суеверия. П роникновение 
элементов европейской культуры в быт высш их слоев населения страны.

Архитектура. Д ворцово-храм овы й ансамбль С оборной площ ади в М оскве. 
Ш атровы й стиль в архитектуре. А нтонио Солари, А левиз Ф рязин, П етрок М алой. Собор 
П окрова на Рву. М онасты рские ансамбли (К ирилло-Белозерский, Соловецкий, Н ово
И ерусалимский). К репости (Китай-город, Смоленский, А страханский, Ростовский 
кремли). Ф едор Конь. П риказ каменны х дел. Д еревянное зодчество. И зобразительное 
искусство. Симон Ушаков. Я рославская ш кола иконописи. П арсунная живопись.

Л етописание и начало книгопечатания. Л ицевой свод. Домострой. П ереписка И вана 
Грозного с князем А ндреем  Курбским. П ублицистика Смутного времени. У силение 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Н емецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. П осадская сатира X V II в.

Развитие образования и научных знаний. Ш колы  при А птекарском  и П осольском  
приказах. «Синопсис» И ннокентия Гизеля -  первое учебное пособие по истории.

Н аш  край в X V I-X V II вв.
Обобщение

8 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.

Введение
Век Просвещения
И стоки европейского П росвещ ения. Д остиж ения естественны х наук и 

распространение идей рационализма. А нглийское П росвещ ение; Дж. Л окк и Т. Гоббс. 
С екуляризация (обмирщ ение) сознания. К ульт Разума. Ф ранция -  центр П росвещ ения. 
Ф илософские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. М онтескье, Ж. Ж. Руссо. 
«Э нциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д ’А ламбер). Герм анское П росвещ ение. Распространение 
идей П росвещ ения в Америке. В лияние просветителей на изменение представлений об 
отнош ениях власти и общ ества. «Сою з королей и философов».
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Г осударства Европы в XVIII в.
Монархии в Европе XVIII в.: абсолю тны е и парламентские монархии. 

П росвещ енны й абсолю тизм: правители, идеи, практика. П олитика в отнош ении сословий: 
старые порядки и новые веяния. Государство и Ц ерковь. Секуляризация церковных 
земель. Э кономическая политика власти. М еркантилизм.

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 
П редпосы лки промы ш ленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 
первых машин. П оявление фабрик, зам ена ручного труда маш инным. С оциальны е и 
экономические последствия промы ш ленного переворота. У словия труда и быта 
фабричны х рабочих. Д виж ения протеста. Луддизм.

Франция. А бсолю тная монархия: политика сохранения старого порядка. П опы тки 
проведения реформ. Королевская власть и сословия.

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. В озвы ш ение Пруссии. Ф ридрих II В еликий. Габсбургская 
монархия в X V III в. П равление М арии Терезии и И осиф а II. Реф орм ы  просвещ енного 
абсолю тизма. И тальянские государства: политическая раздробленность. У силение власти 
Габсбургов над частью  итальянских земель.

Государства Пиренейского полуострова. И спания: проблемы  внутреннего 
развития, ослабление меж дународных позиций. Реф орм ы  в правление К арла III. П опы тки 
проведения реф орм  в П ортугалии. У правление колониальны ми владениями И спании и 
П ортугалии в Ю ж ной А мерике. Н едовольство населения колоний политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. С клады вание местного самоуправления. К олонисты  и индейцы. Ю ж ны е и 
северные колонии: особенности экономического развития и социальных отнош ений. 
П ротиворечия между м етрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». П ервы й 
К онтинентальны й конгресс (1774) и начало В ойны  за независимость. П ервы е сраж ения 
войны. Создание регулярной армии под командованием  Дж. Ваш ингтона. П ринятие 
Д екларации независимости (1776). П ерелом  в войне и ее заверш ение. П оддерж ка 
колонистов со стороны России. И тоги В ойны  за независимость. К онституция (1787). 
«О тцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 
ш татами независимости.

Французская революция конца XVIII в.
П ричины  револю ции. Х ронологические рамки и основны е этапы  револю ции. Н ачало 

револю ции. Д екларация прав человека и гражданина. П олитические течения и деятели 
револю ции (Ж. Ж. Дантон, Ж .-П . М арат). У празднение монархии и провозглаш ение 
республики. В ареннский кризис. Н ачало войн против европейских монархов. К азнь 
короля. Вандея. П олитическая борьба в годы республики. К онвент и «револю ционны й 
порядок управления». К ом итет общ ественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 
основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 
Термидорианский переворот (27 ию ля 1794 г.). У чреж дение Директории. Н аполеон 
Бонапарт. Государственны й переворот 18-19  брю мера (ноябрь 1799 г.). У становление 
реж им а консульства. И тоги и значение револю ции.

Европейская культура в XVIII в.
Развитие науки. Н овая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Д остиж ения в естественны х науках и медицине. П родолж ение географических открытий. 
Распространение образования. Л итература X V III в.: жанры, писатели, великие романы.
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Х удож ественны е стили: классицизм, барокко, рококо. М узы ка духовная и светская. Театр: 
жанры, популярны е авторы, произведения. Сословны й характер культуры. П овседневная 
ж изнь обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в.
П роблемы  европейского баланса сил и дипломатия. У частие России в 

м еж дународны х отнош ениях в X V III в. С еверная война (1700-1721). Династические 
войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы  Речи П осполитой. Войны 
антифранцузских коалиций против револю ционной Ф ранции. К олониальны е захваты  
европейских держав.

Страны Востока в XVIII в.
О сманская империя: от могущ ества к упадку. П олож ение населения. П опы тки 

проведения реформ; Селим III. И ндия. О слабление империи В еликих М оголов. Борьба 
европейцев за  владения в И ндии. У тверж дение британского владычества. Китай. И мперия 
Ц ин в X V III в.: власть м аньчж урских императоров, система управления страной. Внеш няя 
политика империи Цин; отнош ения с Россией. «Закры тие» К итая для иноземцев. Я пония в 
X V III в. Сегуны и дайме. П олож ение сословий. К ультура стран В остока в X V III в.

Обобщение
И сторическое и культурное наследие X V III в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII -  XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ

Введение
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце X V II в. 

М одернизация как ж изненно важная национальная задача. Н ачало царствования П етра I, 
борьба за власть. П равление царевны Софьи. С трелецкие бунты. Х ованщ ина. П ервы е 
ш аги на пути преобразований. А зовские походы. В еликое посольство и его значение. 
С подвиж ники П етра I.

Экономическая политика. С троительство заводов и мануфактур. С оздание базы 
металлургической индустрии на Урале. О руж ейны е заводы  и корабельны е верфи. Роль 
государства в создании промыш ленности. П реобладание крепостного и подневольного 
труда. П ринципы  меркантилизм а и протекционизма. Тамож енны й тариф 1724 г. В ведение 
подуш ной подати.

Социальная политика. К онсолидация дворянского сословия, повы ш ение его роли 
в управлении страной. У каз о единонаследии и Табель о рангах. П ротиворечия в политике 
по отнош ению  к купечеству и городским сословиям: расш ирение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. П олож ение крестьян. П ереписи населения 
(ревизии).

Реформы управления. Реф орм ы  местного управления (бурмистры  и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
У силение централизации и бю рократизации управления. Генеральны й регламент. С анкт- 
П етербург -  новая столица.

П ервы е гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы.

Церковная реформа. У празднение патриарш ества, учреж дение Синода. П олож ение 
инославны х конфессий.
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Оппозиция реформам Петра I. С оциальны е движ ения в первой четверти X V III в. 
В осстания в А страхани, Баш кирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. П ричины  и цели войны. Н еудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Л есной и победа под П олтавой. П рутский поход. 
Борьба за  гегемонию  на Балтике. С раж ения у м. Гангут и о. Гренгам. Н иш тадтский мир и 
его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. П ровозглаш ение России 
империей. К аспийский поход П етра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Д ом инирование светского начала в 
культурной политике. В лияние культуры  стран зарубеж ной Европы. П ривлечение 
иностранных специалистов. В ведение нового летоисчисления, граж данского ш риф та и 
граж данской печати. П ервая газета «Ведомости». С оздание сети ш кол и специальных 
учебны х заведений. Развитие науки. О ткры тие А кадемии наук в П етербурге. Кунсткамера. 
Светская ж ивопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. П ам ятники 
раннего барокко.

П овседневная ж изнь и быт правящ ей элиты  и основной массы населения. П еремены  
в образе ж изни российского дворянства. «Ю ности честное зерцало». Н овы е формы 
общ ения в дворянской среде. А ссамблеи, балы, светские государственны е праздники. 
Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. И зм енения в полож ении женщин.

И тоги, последствия и значение петровских преобразований. О браз П етра I в русской 
культуре.

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты
П ричины  нестабильности политического строя. Д ворцовы е перевороты. 

Ф аворитизм. С оздание В ерховного тайного совета. К руш ение политической карьеры А. Д. 
М енш икова. К ондиции «верховников» и приход к власти А нны  И оанновны. К абинет 
министров. Роль Э. Бирона, А. И. О стермана, А. П. В олы н- ского, Б. Х. М иниха в 
управлении и политической ж изни страны.

У крепление границ империи на восточной и ю го-восточной окраинах. П ереход 
М ладш его ж уза под суверенитет Российской империи. В ойна с О сманской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Э кономическая и ф инансовая политика. 
Д еятельность П. И. Ш увалова. С оздание Д ворянского и К упеческого банков. У силение 
роли косвенных налогов. Л иквидация внутренних таможен. Распространение м онополий в 
промы ш ленности и внеш ней торговле. О снование М осковского университета. М. В. 
Л омоносов и И. И. Ш увалов. Россия в м еж дународны х конфликтах 1740-1750-х  гг. 
У частие в Семилетней войне.

Петр III. М аниф ест о вольности дворянства. П ричины  переворота 28 ию ня 1762 г.
Россия в 1760-1790-х гг.
Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Л ичность императрицы. И деи П росвещ ения. 

«П росвещ енны й абсолю тизм», его особенности в России. С екуляризация церковных 
земель. Д еятельность У лож енной комиссии. Э кономическая и финансовая политика 
правительства. Н ачало вы пуска ассигнаций. О тмена монополий, ум еренность там ож енной 
политики. В ольное экономическое общ ество. Губернская реформа. Ж алованны е грамоты 
дворянству и городам. П олож ение сословий. Д ворянство -  «первенствую щ ее сословие» 
империи. П ривлечение представителей сословий к местному управлению . Создание 
дворянских общ еств в губерниях и уездах. Расш ирение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском  управлении.
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Н ациональная политика и народы  России в X V III в. У ниф икация управления на 
окраинах империи. Л иквидация гетманства на Л евобереж ной У краине и В ойска 
Запорожского. Ф ормирование К убанского казачества. А ктивизация деятельности по 
привлечению  иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Н овороссии, П оволжье, 
других регионах. У крепление веротерпимости по отнош ению  к неправославны м и 
нехристианским конфессиям. П олитика по отнош ению  к исламу. Б аш кирские восстания. 
Ф ормирование черты  оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. У словия ж изни крепостной деревни. П рава 
помещ ика по отнош ению  к своим крепостным. Барщ инное и оброчное хозяйство. 
Дворовы е люди. Роль крепостного строя в экономике страны.

П ром ы ш ленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещ иков в 
развитии промыш ленности. К репостной и вольнонаемны й труд. П ривлечение крепостных 
оброчны х крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промыш ленности: распространение производства хлопчатобум аж ны х тканей. 
Н ачало известных предпринимательских династий: М орозовы , Рябуш инские, Гарелины, 
П рохоровы, Д ем идовы  и др.

Внутренняя и внеш няя торговля. Торговые пути внутри страны. В одно
транспортны е системы: Выш неволоцкая, Тихвинская, М ариинская и др. Я рм арки и их 
роль во внутренней торговле. М акарьевская, И рбитская, Свенская, К оренная ярмарки. 
Я рм арки М алороссии. П артнеры  России во внеш ней торговле в Европе и в мире. 
О беспечение активного внеш неторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Ч ум ной бунт в М оскве. В осстание под 
предводительством  Ем ельяна П угачева. А нтидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов У рала и П оволж ья в восстании. В лияние восстания на 
внутренню ю  политику и развитие общ ественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 
П анин и А. А. Безбородко. Борьба России за  выход к Ч ерному морю. В ойны  с О сманской 
империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. У ш аков, победы  российских войск под их 
руководством. П рисоединение К ры м а и Северного П ричерноморья. О рганизация 
управления Н овороссией. С троительство новых городов и портов. О снование П ятигорска, 
Севастополя, Одессы, Х ерсона. Г. А. П отемкин. П утеш ествие Екатерины  II на ю г в 1787 г.

У частие России в разделах Речи П осполитой. П олитика России в П ольш е до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению  российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. У частие России в разделах П ольш и вместе с империей Габсбургов и 
П руссией. П ервый, второй и третий разделы. Борьба поляков за  национальную  
независимость. В осстание под предводительством  Т. Костю ш ко.

Россия при Павле I. Л ичность П авла I и ее влияние на политику страны. О сновные 
принципы  внутренней политики. О граничение дворянских привилегий. У крепление 
абсолю тизма через отказ от принципов «просвещ енного абсолю тизма» и усиление 
бю рократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 
А кт о престолонаследии и М аниф ест о «трехдневной барщине». П олитика по отнош ению  
к дворянству, взаим оотнош ения со столичной знатью . М еры  в области внеш ней политики. 
П ричины  дворцового переворота 11 марта 1801 г.

У частие России в борьбе с револю ционной Ф ранцией. И тальянский и Ш вейцарский 
походы А. В. Суворова. Д ействия эскадры  Ф. Ф. У ш акова в С редиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
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И деи П росвещ ения в российской общ ественной мысли, публицистике и литературе. 
Л итература народов России в X V III в. П ервы е журналы. О бщ ественны е идеи в 
произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Держ авина, Д. И. Ф онвизина. Н. И. Н овиков, 
материалы  о полож ении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищ ев и его 
«П утеш ествие из П етербурга в М оскву».

Русская культура и культура народов России в X V III в. Развитие новой светской 
культуры после преобразований П етра I. У крепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубеж ной Европы. М асонство в России. Распространение в России основны х стилей и 
ж анров европейской худож ественной культуры (барокко, классицизм, рококо). В клад в 
развитие русской культуры ученых, худож ников, мастеров, прибы вш их из-за рубежа. 
У силение внимания к ж изни и культуре русского народа и историческому прош лому 
России к концу столетия.

К ультура и быт российских сословий. Дворянство: ж изнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в X V III в. А кадем ия наук в П етербурге. И зучение страны -  
главная задача российской науки. Географ ические экспедиции. Вторая К амчатская 
экспедиция. О своение А ляски и С еверо-Западного побережья А мерики. Российско
американская компания. И сследования в области отечественной истории. И зучение 
российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 
Е. Р. Даш кова. М. В. Л омоносов и его роль в становлении российской науки и 
образования.

О бразование в России в X V III в. О сновны е педагогические идеи. В оспитание 
«новой породы» людей. О снование воспитательны х домов в С анкт-П етербурге и М оскве, 
И нститута бла- городных девиц в С м ольном монастыре. Сословные учебны е заведения 
для ю нош ества из дворянства. М осковский университет -  первый российский 
университет.

Русская архитектура X V III в. С троительство П етербурга, формирование его 
городского плана. Регулярны й характер застройки П етербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре М осквы  и П етербурга. П ереход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баж енов, М . Ф. Казаков, Ф. Ф. 
Растрелли.

И зобразительное искусство в России, его вы даю щ иеся мастера и произведения. 
А кадемия худож еств в П етербурге. Расцвет ж анра парадного портрета в середине X V III в. 
Н овы е веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Наш край в XVIII в.
Обобщение

9 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX -  НАЧАЛО ХХ в.

Введение
Европа в начале XIX в.
П ровозглаш ение империи Н аполеона I во Ф ранции. Реформы. Законодательство. 

Н аполеоновские войны. А нтинаполеоновские коалиции. П олитика Н аполеона в 
завоеванны х странах. О тнош ение населения к завоевателям: сопротивление, 
сотрудничество. П оход армии Н аполеона в Россию  и круш ение Ф ранцузской империи. 
В енский конгресс: цели, главные участники, реш ения. Создание Свящ енного союза.
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Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 
социальные отношения, политические процессы

П ром ы ш ленны й переворот, его особенности в странах Европы  и СШ А. И зм енения в 
социальной структуре общ ества. Распространение социалистических идей; социалисты- 
утописты. В ы ступления рабочих. С оциальны е и национальны е движ ения в странах 
Европы. О формление консервативны х, либеральных, радикальны х политических течений 
и партий.

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.
Ф ранция: Реставрация, И ю льская монархия, Вторая республика. В еликобритания: 

борьба за  парламентскую  реформу; чартизм. Н арастание освободительны х движений. 
О свобож дение Греции. Европейские револю ции 1830 г. и 1848-1849 гг. В озникновение и 
распространение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX -  начале ХХ в.
Великобритания в В икторианскую  эпоху. «М астерская мира». Рабочее движение. 

П олитические и социальны е реформы. Британская колониальная империя; доминионы.
Франция. И м перия Н аполеона III: внутренняя и внеш няя политика. А ктивизация 

колониальной экспансии. Ф ранко-германская война 1870-1871 гг. П ариж ская коммуна.
Италия. П одъем  борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. О бразование единого государства. К ороль В иктор Эммануил II.
Германия. Д виж ение за  объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. П ровозглаш ение Герм анской империи. Социальная политика. 
Вклю чение империи в систему внеш неполитических сою зов и колониальны е захваты.

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX -  
начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, полож ение 
народов, национальны е движ ения. П ровозглаш ение дуалистической А встро-В енгерской 
монархии (1867). Ю гославянские народы: борьба за  освобож дение от османского 
господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ее итоги.

Соединенные Штаты Америки. Север и Ю г: экономика, социальны е отнош ения, 
политическая жизнь. П роблема рабства; аболиционизм. Граж данская война (1861-1865): 
причины, участники, итоги. А. Линкольн. В осстановление Ю га. П ром ы ш ленны й рост в 
конце X IX  в.

Э кономическое и социально-политическое развитие стран Европы  и С Ш А  в конце 
X IX  -  начале Х Х  в.

Заверш ение промы ш ленного переворота. Вторая промы ш ленная револю ция. 
И ндустриализация. М онополистический капитализм. Технический прогресс в 
промы ш ленности и сельском  хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. М играция 
из Старого в Н овы й Свет. П олож ение основны х социальны х групп. Рабочее движ ение и 
профсою зы. О бразование социалистических партий.

Страны Латинской Америки в XIX -  начале XX в.
П олитика м етрополий в латиноам ериканских владениях. К олониальное общ ество. 

О свободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен- 
Лувертю р, С. Боливар. П ровозглаш ение независимых государств. Влияние С Ш А  на 
страны Л атинской Америки. Традиционны е отнош ения; латифундизм. П роблемы  
модернизации. М ексиканская револю ция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение.

Страны Азии в XIX -  начале XX в.
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Япония. Внутренняя и внеш няя политика сегуната Токугава. «О ткры тие Японии». 
Реставрация М эйдзи. В ведение конституции. М одернизация в экономике и социальных 
отнош ениях. П ереход к политике завоеваний.

Китай. И м перия Цин. «О пиумны е войны». В осстание тайпинов. «О ткры тие» Китая. 
П олитика «самоусиления». В осстание «ихэтуаней». Револю ция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен.

Османская империя. Традиционны е устои и попытки проведения реформ. 
П олитика Танзимата. П ринятие конституции. М ладотурецкая револю ция 1908-1909 гг.

Револю ция 1905-1911 г. в Иране.
Индия. К олониальны й режим. И ндийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857-1859). О бъявление И ндии владением  британской короны. П олитическое 
развитие И ндии во второй половине X IX  в. С оздание И ндийского национального 
конгресса. Б. Тилак, М .К. Ганди.

Народы Африки в XIX -  начале ХХ в.
Заверш ение колониального раздела мира. К олониальны е порядки и традиционны е 

общ ественны е отнош ения в странах А фрики. В ы ступления против колонизаторов. А нгло
бурская война.

Развитие культуры в XIX -  начале XX в.
Н аучны е откры тия и технические изобретения в X IX  -  начале Х Х  в. Револю ция в 

физике. Д остиж ения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 
социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 
труда и повседневной ж изни людей. Х удож ественная культура X IX  -  начала Х Х  в. 
Э волю ция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 
И мпрессионизм. М одернизм. С мена стилей в архитектуре. М узы кальное и театральное 
искусство. Рож дение кинематографа. Д еятели культуры: ж изнь и творчество.

Международные отношения в XIX -  начале XX в.
Венская систем а м еж дународны х отнош ений. В неш неполитические интересы  

великих держ ав и политика сою зов в Европе. В осточны й вопрос. К олониальны е захваты  и 
колониальны е империи. Старые и новые лидеры  индустриального мира. А ктивизация 
борьбы за передел мира. Ф ормирование военно-политических блоков великих держав. 
П ервая Гаагская мирная конф еренция (1899). М еж дународны е конф ликты  и войны в 
конце X IX  -  начале Х Х  в. (испано-американская война, русско-японская война, 
боснийский кризис). Балканские войны.

Обобщение (1 ч). И сторическое и культурное наследие X IX  в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX -  НАЧАЛЕ XX В.
Введение
Александровская эпоха: государственный либерализм
П роекты  либеральны х реформ А лександра I. В неш ние и внутренние факторы. 

Н егласны й комитет. Реф орм ы  государственного управления. М . М. Сперанский.
В неш няя политика России. В ойна России с Ф ранцией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. В ойна со Ш вецией 1808-1809 г. и присоединение Ф инляндии. В ойна с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. О течественная война 1812 г. -  важ нейш ее событие российской и 
мировой истории X IX  в. В енский конгресс и его реш ения. С вящ енны й союз. В озрастание 
роли России в европейской политике после победы  над Н аполеоном  и В енского 
конгресса.

Л иберальны е и охранительны е тенденции во внутренней политике. П ольская 
конституция 1815 г. В оенны е поселения. Д ворянская оппозиция самодержавию . Тайные
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организации: Сою з спасения, Сою з благоденствия, Северное и Ю ж ное общества. 
В осстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реф орм аторские и консервативны е тенденции в политике Н иколая I. Э кономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 
общ ественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. К рестьянский вопрос. Реф орм а 
государственны х крестьян П. Д. К иселева 1837-1841 гг. О фициальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Ф ормирование профессиональной 
бю рократии.

Расш ирение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «С вящ енны й союз». Россия и револю ции в 
Европе. В осточны й вопрос. Распад В енской системы. К ры м ская война. Героическая 
оборона Севастополя. П ариж ский мир 1856 г.

Сословная структура российского общ ества. К репостное хозяйство. П ом ещ ик и 
крестьянин, конф ликты  и сотрудничество. П ром ы ш ленны й переворот и его особенности в 
России. Н ачало ж елезнодорож ного строительства. М осква и П етербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговы е и промы ш ленны е центры. Городское 
самоуправление.

О бщ ественная ж изнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
ф ормировании независимого общ ественного мнения. О бщ ественная мысль: официальная 
идеология, славяноф илы  и западники, зарож дение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А. И. Герцен. В лияние немецкой ф илософ ии и французского 
социализма на русскую  общ ественную  мысль. Россия и Европа как центральны й пункт 
общ ественны х дебатов.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Н ациональны е корни отечественной культуры  и западны е влияния. Государственная 

политика в области культуры. О сновные стили в худож ественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. А мпир как стиль империи. К ульт гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Ф ормирование русской музы кальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географ ические экспедиции. О ткры тие 
А нтарктиды. Д еятельность Русского географ ического общ ества. Ш колы  и университеты . 
Н ародная культура. К ультура повседневности: обретение комфорта. Ж изнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.

Народы России в первой половине XIX в.
М ногообразие культур и религий Российской империи. П равославная церковь и 

основны е конф ессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
К онф ликты  и сотрудничество между народами. О собенности адм инистративного 
управления на окраинах империи. Ц арство П ольское. П ольское восстание 1830-1831 гг. 
П рисоединение Грузии и Закавказья. К авказская война. Д виж ение Ш амиля.

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II
Реф орм ы  1860-1870-х гг. -  движ ение к правовому государству и граж данскому 

общ еству. К рестьянская реф орм а 1861 г. и ее последствия. К рестьянская община. Земская 
и городская реформы. С тановление общ ественного самоуправления. Судебная реф орм а и 
развитие правового сознания. В оенны е реформы. У тверж дение начал всесословности в 
правовом строе страны. К онституционны й вопрос.
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М ноговекторность внеш ней политики империи. Заверш ение К авказской войны. 
П рисоединение С редней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Д альнем  Востоке.

Россия в 1880-1890-х гг.
«Н ародное самодерж авие» А лександра III. И деология самобытного развития России. 

Государственны й национализм. Реф орм ы  и «контрреформы». П олитика консервативной 
стабилизации. О граничение общ ественной самодеятельности. М естное самоуправление и 
самодержавие. Н езависим ость суда. П рава университетов и власть попечителей. П ечать и 
цензура. Э коном ическая м одернизация через государственное вмеш ательство в 
экономику. Ф орсированное развитие промыш ленности. Ф инансовая политика. 
К онсервация аграрных отнош ений.

П ространство империи. О сновные сферы  и направления внеш неполитических 
интересов. У прочение статуса великой державы. О своение государственной территории.

Сельское хозяйство и промыш ленность. П ореф орм енная деревня: традиции и 
новации. О бщ инное зем левладение и крестьянское хозяйство. В заим озависим ость 
помещ ичьего и крестьянского хозяйств. П ом ещ ичье «оскудение». С оциальны е типы  
крестьян и помещ иков. Дворяне-предприниматели.

И ндустриализация и урбанизация. Ж елезны е дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. М играции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственны е, общ ественны е и частнопредпринимательские 
способы его реш ения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
К ультура и быт народов России во второй половине X IX  в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены  в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. П оявление массовой печати. 
Роль печатного слова в ф ормировании общ ественного мнения. Н ародная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура X IX  в. как часть мировой культуры. С тановление 
национальной научной ш колы  и ее вклад в мировое научное знание. Д остиж ения 
российской науки. О бщ ественная значимость худож ественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. А рхитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
О сновные регионы  и народы Российской империи и их роль в ж изни страны. 

П равовое полож ение различны х этносов и конфессий. П роцессы  национального и 
религиозного возрож дения у народов Российской империи. Н ациональны е движ ения 
народов России. В заим одействие национальны х культур и народов. Н ациональная 
политика самодержавия. У крепление автономии Ф инляндии. П ольское восстание 1863 г. 
П рибалтика. Еврейский вопрос. П оволжье. С еверны й К авказ и Закавказье. Север, Сибирь, 
Д альний Восток. Средняя Азия. М иссии Русской православной церкви и ее знамениты е 
миссионеры.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений

О бщ ественная ж изнь в 1860-1890-х гг. Рост общ ественной самодеятельности. 
Расш ирение публичной сферы  (общ ественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Ф еномен интеллигенции. О бщ ественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Ж енское движение.

И дейны е течения и общ ественное движение. В лияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общ ественной мысли. К онсервативная
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мысль. Н ационализм. Л иберализм  и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Ф ормы политической оппозиции: земское движение, револю ционное 
подполье и эмиграция. Н ародничество и его эволю ция. Н ароднические кружки: идеология 
и практика. Больш ое общ ество пропаганды. «Х ож дение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черны й передел» и «Н ародная воля». П олитический терроризм. Распространение 
м арксизма и ф ормирование социал-демократии. Группа «О свобож дение труда». «Союз 
борьбы за освобож дение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Россия на пороге ХХ в.
Н а пороге нового века: динам ика и противоречия развития. Эконом ический рост. 

П ром ы ш ленное развитие. Н овая география экономики. У рбанизация и облик городов. 
О течественны й и иностранны й капитал, его роль в индустриализации страны. Россия -  
мировой экспортер хлеба. А грарны й вопрос. Д емография, социальная стратификация. 
Разлож ение сословны х структур. Ф орм ирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за  права. С редние городские слои. Типы 
сельского зем левладения и хозяйства. П ом ещ ики и крестьяне. П олож ение ж енщ ины  в 
обществе. Ц ерковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры.

И м перский центр и регионы. Н ациональная политика, этнические элиты  и 
национально-культурны е движения.

Россия в системе м еж дународны х отнош ений. П олитика на Д альнем  Востоке. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. О борона П орт-А ртура. Ц усим ское сражение.

П ервая российская револю ция 1905-1907 гг. Н ачало парламентаризм а в России. 
Н иколай II и его окружение. Д еятельность В. К. П леве на посту м инистра внутренних дел. 
О ппозиционное либеральное движ ение. «Сою з освобождения». Банкетная кампания.

П редпосы лки П ервой российской револю ции. Ф ормы социальны х протестов. 
Д еятельность проф ессиональны х револю ционеров. П олитический терроризм.

«К ровавое воскресенье» 9 января 1905 г. В ы ступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. В сероссийская октябрьская политическая стачка. 
М аниф ест 17 октября 1905 г. Ф ормирование м ногопартийной системы. П олитические 
партии, массовые движ ения и их лидеры. Н еонароднические партии и организации 
(социалисты-револю ционеры). Социал-демократия: больш евики и меньш евики. 
Л иберальны е партии (кадеты, октябристы). Н ациональны е партии. П равом онархические 
партии в борьбе с револю цией. С оветы  и профсою зы. Декабрьское 1905 г. вооруж енное 
восстание в М оскве. О собенности револю ционны х вы ступлений в 1906-1907 гг.

И збирательны й закон 11 декабря 1905 г. И збирательная кампания в I 
Государственную  думу. О сновны е государственны е законы  23 апреля 1906 г. 
Д еятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.

О бщ ество и власть после револю ции. У роки револю ции: политическая стабилизация 
и социальны е преобразования. П. А. Столыпин: программа системны х реформ, масш таб и 
результаты . Н езаверш енность преобразований и нарастание социальны х противоречий. III 
и IV Государственная дума. И дейно-политический спектр. О бщ ественны й и социальный 
подъем.

О бострение м еж дународной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.

С еребряны й век российской культуры. Н овы е явления в худож ественной литературе 
и искусстве. М ировоззренческие ценности и стиль жизни. Л итература начала X X  в. 
Ж ивопись. «М ир искусства». А рхитектура. Скульптура. Д рам атический театр: традиции и
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новаторство. М узыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарож дение российского 
кинематографа.

Развитие народного просвещ ения: попы тка преодоления разры ва между 
образованны м общ еством  и народом. О ткры тия российских ученых. Д остиж ения 
гуманитарны х наук. Ф ормирование русской философ ской школы. В клад России начала 
X X  в. в мировую  культуру.

Н аш  край в X IX  -  начале Х Х  в.
Обобщ ение.

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
Введение

П реем ственность всех этапов отечественной истории. П ериод Н овейш ей истории 
страны (с 1914 г. по настоящ ее время). В аж нейш ие события, процессы  Х Х  —  начала X XI 
в.

Российская револю ция 1917-1922 гг.
Российская империя накануне Ф евральской револю ции 1917 г.: общ енациональны й 

кризис.
Ф евральское восстание в П етрограде. О тречение Н иколая II. П адение монархии. 

В ременное правительство и Советы, их руководители. Д емократизация ж изни страны. 
Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. У гроза территориального 
распада страны.

Ц ели и лозунги больш евиков. В. И. Л енин как политический деятель. В ооруж ённое 
восстание в П етрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. С верж ение В ременного 
правительства и взятие власти больш евиками. Советское правительство (Совет народны х 
комиссаров) и первы е преобразования больш евиков. О бразование РККА . Советская 
национальная политика. О бразование РС Ф С Р как добровольного сою за народов России.

Граж данская война как национальная трагедия. В оенная интервенция. П олитика 
белых правительств А. В. Колчака, А. И. Д еникина и П. Н. Врангеля.

П ереход страны к мирной жизни. О бразование СССР.
Револю ционны е события в России глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье.
В лияние револю ционны х собы тий на общ емировы е процессы  X X  в., историю  

народов России.
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)
П лан «Барбаросса» и цели гитлеровской Герм ании в войне с СССР. Н ападение на 

СССР 22 ию ня 1941 г. П ричины  отступления К расной А рмии в первые месяцы  войны. 
«Всё для фронта! В се для победы!»: м обилизация сил на отпор врагу и перестройка 
экономики на военны й лад.

Битва за  М оскву. П арад 7 ноября 1941 г. на К расной площ ади. Срыв германских 
планов молниеносной войны.

Блокада Ленинграда. Д орога жизни. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.

Гитлеровский план «Ост». П реступления нацистов и их пособников на территории 
СССР. Разграбление и уничтож ение культурных ценностей. Х олокост. Гитлеровские 
лагеря уничтож ения (лагеря смерти).

К оренной перелом в ходе В еликой О течественной войны. С талинградская битва. 
Битва на К урской дуге.
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П роры в и снятие блокады Ленинграда. Битва за  Днепр.
М ассовы й героизм советских лю дей, представителей всех народов СССР, на фронте 

и в тылу. О рганизация борьбы в ты лу врага: партизанское движ ение и подпольщ ики. 
Ю ны е герои ф ронта и тыла. П атриотическое служ ение представителей религиозных 
конфессий. В клад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общ енародную  борьбу с 
врагом.

О свобож дение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 
операция (операция «Багратион») К расной Армии.

СССР и сою зники. Ленд-лиз. В ы садка сою зников в Н орм андии и открытие Второго 
фронта. О свободительная миссия К расной А рм ии в Европе. Битва за  Берлин. 
Безоговорочная капитуляция Герм ании и окончание В еликой О течественной войны.

Разгром  милитаристской Японии. 3 сентября —  окончание В торой мировой войны.
И сточники П обеды  советского народа. В ы даю щ иеся полководцы  В еликой 

О течественной войны. Реш аю щ ая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 
Л ю дские и материальны е потери СССР. В сем ирно-историческое значение П обеды  СССР 
в В еликой О течественной войне

О кончание В торой мировой войны. О суж дение главных военных преступников и их 
пособников (Н ю рнбергский, Токийский и Х абаровский процессы).

П опы тки искаж ения истории В торой мировой войны  и роли  советского народа в 
победе над гитлеровской Герм анией и её сою зниками. К онституция РФ  о защ ите 
исторической правды.

Города-герои. Д ни воинской славы  и памятны е даты  в России. У казы  П резидента 
Российской Ф едерации об утверж дении почётных званий «Города воинской славы», 
«Города трудовой доблести», а такж е других мерах, направленны х на увековечивание 
памяти о В еликой Победе.

9 мая 1945 г. —  Д ень П обеды  советского народа в В еликой О течественной войне 
1941-1945 гг. П арад на К расной площ ади и праздничны е ш ествия в честь Д ня П обеды. 
А кции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш  «Бессм ертны й полк» в России и за 
рубежом. О тветственность за  искаж ение истории В торой мировой войны.

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.)
Н арастание кризисны х явлений в СССР. М .С. Горбачёв. М еж национальны е 

конфликты. «П арад суверенитетов». П ринятие Д екларации о государственном 
суверенитете РСФ СР.

Реф ерендум  о сохранении СССР и введении поста П резидента РСФ СР. И збрание 
Б.Н. Ельцина П резидентом  РСФ СР.

О бъявление государственной независимости сою зны ми республиками. 
Ю ридическое оформление распада СССР и создание С одруж ества Н езависимы х 
Государств (Беловеж ское соглаш ение). Россия как преемник СССР на м еж дународной 
арене.

Распад СССР и его последствия для России и мира.
С тановление Российской Ф едерации как суверенного государства (1991— 1993 гг.). 

Реф ерендум  по проекту К онституции России. П ринятие Конституции Российской 
Ф едерации 1993 г. и её значение.

Слож ные 1990-е гг. Трудности и просчёты  экономических преобразований в стране. 
С оверш енствование новой российской государственности. У гроза государственному 
единству.
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Россия на постсоветском  пространстве. СН Г и Сою зное государство. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы.

Д обровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Возрождение страны с 2000-х гг.
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. В ступление в долж ность П резидента РФ  В. В. Путина. 
В осстановление единого правового пространства страны. Э кономическая интеграция на 
постсоветском  пространстве. Борьба с терроризмом. У крепление В ооруж ённы х Сил РФ. 
П риоритетны е национальны е проекты.

В осстановление лидирую щ их позиций России в меж дународных отнош ениях. 
О тнош ения с С Ш А  и Евросою зом.

Воссоединение Крыма с Россией. К ры м  в составе Российского государства в XX. 
К ры м  в 1991— 2014 г. Государственны й переворот в К иеве в феврале 2014 г. Д екларация о 
независимости А втономной Республики К ры м  и города С евастополя (11 марта 2014 г.). 
П одписание Д оговора меж ду Российской Ф едерацией и Республикой К ры м  о принятии в 
Российскую  Ф едерацию  Республики К ры м  и образовании в составе РФ  новых субъектов. 
Ф едеральны й конституционны й закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую  
Ф едерацию  Республики К ры м  и образовании в составе Российской Ф едерации новых 
субъектов - Республики К ры м  и города ф едерального значения Севастополя.

В оссоединение К ры м а с Россией, его значение и м еж дународны е последствия. 
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«К омфортная среда для жизни», «Э кономический рост» —  основны е направления 
национальны х проектов 2019— 2024 гг. Разработка семейной политики. П ропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 
Реализация крупных экономических проектов (строительство К ры м ского моста, 
трубопроводов «С ила Сибири», «Северны й поток» и др.). П оддерж ка одарённы х детей в 
России (образовательны й центр «Сириус» и др.).

О бщ ероссийское голосование по поправкам  к К онституции России (2020 г.). 
П ризнание Россией ДН Р и ЛН Р (2022 г.)
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

В оссоздание Российского исторического общ ества (РИ О ) и Российского военно
исторического общ ества (РВИО). И сторические парки «Россия —  М оя история». В оенно
патриотический парк культуры  и отды ха В ооруж ённы х Сил Российской Ф едерации 
«Патриот». М ем ориальны й парк П обеды  на П оклонной горе и Рж евский мемориал 
С оветскому Солдату. В сероссийский проект «Без срока давности». Н овые 
информационны е ресурсы  о В еликой Победе.

Итоговое повторение
И стория родного края в годы револю ций и Граж данской войны.
Н аш и зем ляки —  герои В еликой О течественной войны (1941— 1945 гг.).
Н аш  регион в конце X X  —  начале X X I вв.
Трудовые достиж ения родного края.

2.1.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ”
Рабочая программа по общ ествознанию  составлена на основе полож ений и 

требований к результатам  освоения основной образовательной программы, 
представленны х в Ф едеральном государственном образовательном стандарте основного 
общ его образования, в соответствии с К онцепцией преподавания учебного предмета
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«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы 
воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 
последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 
современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 
людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 
приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания 
различных источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык 
современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 
вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 
сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 
места в обществе.

Целями обществоведческого образования в основной школе являются .
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа;

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

• развитие личности на исключительно важном этапе её социализации -  в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 
деятельности;

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

• владение умениями функционально грамотного человека (получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства);
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• создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово
экономическими и другими социальными институтами для реализации 
личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 
обществе;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 
количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

Содержание учебного предмета «Обществознание»
6 класс

Человек и его социальное окружение.
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 
человека.

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 
формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 
возраста.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 
социальная позиция.

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 
человеком мира и самого себя как вид деятельности.

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 
учащегося.

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 
современных условиях.

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 
Межличностные отношения (деловые, личные).

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 
Семейный досуг. Свободное время подростка.

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 
Общество, в котором мы живём.
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. 

Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.
Политическая жизнь общества. Россия -  многонациональное государство.
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Государственная власть в наш ей стране. Государственны й Герб, Государственны й Флаг, 
Государственны й Гим н Российской Ф едерации. Н аш а страна в начале X X I века. М есто 
наш ей Родины  среди современны х государств.

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционны е ценности российского 
народа.

Развитие общества. У силение взаимосвязей стран и народов в условиях 
современного общ ества.

Глобальны е проблемы  современности и возм ож ности их реш ения усилиями 
меж дународного сообщ ества и м еж дународны х организаций.

7 класс
Социальные ценности и нормы.
О бщ ественны е ценности. С вобода и ответственность гражданина. 

Граж данственность и патриотизм. Гуманизм.
Социальны е нормы как регуляторы  общ ественной ж изни и поведения человека в 

обществе. В иды  социальны х норм. Традиции и обычаи.
П ринципы  и нормы  морали. Добро и зло. Н равственны е чувства человека. Совесть и

стыд.
М оральны й выбор. М оральная оценка поведения лю дей и собственного поведения. 

В лияние моральных норм на общ ество и человека.
П раво и его роль в ж изни общ ества. П раво и мораль.
Человек как участник правовых отношений.
П равоотнош ения и их особенности. П равовая норма. У частники правоотнош ений. 

П равоспособность и дееспособность. П равовая оценка поступков и деятельности 
человека. П равом ерное поведение. П равовая культура личности.

П равонаруш ение и ю ридическая ответственность. П роступок и преступление. 
О пасность правонаруш ений для личности и общества.

П рава и свободы человека и граж данина Российской Ф едерации. Гарантия и защ ита 
прав и свобод человека и граж данина в Российской Ф едерации. К онституционны е 
обязанности граж данина Российской Ф едерации. П рава ребёнка и возмож ности их 
защ иты.

Основы российского права.
К онституция Российской Ф едерации -  основной закон. Законы  и подзаконны е акты. 

О трасли права.
О сновы граж данского права. Ф изические и ю ридические лица в граж данском  праве. 

П раво собственности, защ ита прав собственности.
О сновные виды граж данско-правовы х договоров. Д оговор купли-продаж и. П рава 

потребителей и возмож ности их защ иты. Н есоверш еннолетние как участники граж данско
правовых отнош ений.

О сновы семейного права. В аж ность семьи в ж изни человека, общ ества и 
государства. У словия заклю чения брака в Российской Ф едерации. П рава и обязанности 
детей и родителей. Защ ита прав и интересов детей, оставш ихся без попечения родителей.

О сновы трудового права. С тороны  трудовы х отнош ений, их права и обязанности. 
Трудовой договор. Заклю чение и прекращ ение трудового договора. Рабочее время и время 
отдыха. О собенности правового статуса несоверш еннолетних при осущ ествлении 
трудовой деятельности.

В иды  ю ридической ответственности. Граж данско-правовы е проступки и
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граж данско-правовая ответственность. А дминистративны е проступки и административная 
ответственность. Д исциплинарны е проступки и дисциплинарная ответственность. 
П реступления и уголовная ответственность. О собенности ю ридической ответственности 
несоверш еннолетних.

П равоохранительны е органы в Российской Ф едерации. Структура 
правоохранительны х органов Российской Ф едерации. Ф ункции правоохранительны х 
органов.

8 класс
Человек в экономических отношениях.
Э кономическая ж изнь общества. П отребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Эконом ический выбор.
Э кономическая система и её функции. Собственность.
П роизводство -  источник экономических благ. Ф акторы  производства. Трудовая 

деятельность. П роизводительность труда. Разделение труда.
П редпринимательство. В иды  и формы предприним ательской деятельности.
Обмен. Д еньги и их функции. Торговля и её формы.
Ры ночная экономика. Конкуренция. С прос и предложение. Ры ночное равновесие. 

Н евидим ая рука рынка. М ногообразие рынков.
П редприятие в экономике. И здерж ки, выручка и прибыль. К ак повысить 

эф ф ективность производства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Ф инансовы й ры нок и посредники (банки, страховые компании, кредитны е союзы, 

участники ф ондового рынка). У слуги финансовы х посредников.
О сновные типы  финансовы х инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемы е граж данам  (депозит, кредит, платёж ная карта, 

денеж ны е переводы, обмен валюты). Д истанционное банковское обслуживание. 
Страховые услуги. Защ ита прав потребителя финансовы х услуг.

Экономические функции домохозяйств. П отребление домаш них хозяйств. 
П отребительские товары  и товары  длительного пользования. И сточники доходов и 
расходов семьи. С емейны й бюджет. Л ичны й ф инансовы й план. С пособы  и формы 
сбережений.

Экономические цели и функции государства. Налоги. Д оходы  и расходы  
государства. Государственны й бюджет. Государственная бю дж етная и денеж но-кредитная 
политика Российской Ф едерации. Государственная политика по развитию  конкуренции.

Человек в мире культуры.
Культура, её многообразие и формы. В лияние духовной культуры на формирование 

личности. С овременная молодёж ная культура.
Наука. Естественны е и социально-гум анитарны е науки. Роль науки в развитии 

общества.
О бразование. Л ичностная и общ ественная значимость образования в современном 

обществе. О бразование в Российской Ф едерации. Самообразование.
П олитика в сфере культуры  и образования в Российской Ф едерации.
П онятие религии. Роль религии в ж изни человека и общ ества. С вобода совести и 

свобода вероисповедания. Н ациональны е и мировы е религии. Религии и религиозны е 
объединения в Российской Ф едерации.

Что такое искусство. В иды  искусств. Роль искусства в ж изни человека и общ ества.
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Роль информации и информационны х технологий в современном мире. 
И нф орм ационная культура и инф ормационная безопасность. П равила безопасного 
поведения в И нтернете.

9 класс
Человек в политическом измерении.
П олитика и политическая власть. Государство -  политическая организация 

общества. П ризнаки государства. В нутренняя и внеш няя политика.
Ф орма государства. М онархия и республика -  основны е формы правления. 

У нитарное и ф едеративное государственно-территориальное устройство.
П олитический реж им  и его виды.
Демократия, дем ократические ценности. П равовое государство и граж данское 

общество.
У частие граж дан в политике. Выборы, референдум.
П олитические партии, их роль в дем ократическом  общ естве. О бщ ественно

политические организации.
Г ражданин и государство.
О сновы конституционного строя Российской Ф едерации. Россия -  демократическое 

ф едеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия -  
социальное государство. О сновные направления и приоритеты  социальной политики 
российского государства. Россия -  светское государство.

Законодательны е, исполнительны е и судебны е органы государственной власти в 
Российской Ф едерации. П резидент -  глава государства Российская Ф едерация. 
Ф едеральное С обрание Российской Ф едерации: Государственная Д ум а и Совет 
Ф едерации. П равительство Российской Ф едерации. Судебная система в Российской 
Ф едерации. К онституционны й Суд Российской Ф едерации. В ерховны й Суд Российской 
Ф едерации.

Государственное управление. П ротиводействие коррупции в Российской 
Ф едерации.

Государственно-территориальное устройство Российской Ф едерации. Субъекты 
Российской Ф едерации: республика, край, область, город ф едерального значения, 
автономная область, автономны й округ. К онституционны й статус субъектов Российской 
Ф едерации.

М естное самоуправление.
К онституция Российской Ф едерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Граж данство Российской Ф едерации. В заим освязь конституционны х прав, свобод и 
обязанностей граж данина Российской Ф едерации.

Человек в системе социальных отношений.
Социальная структура общ ества. М ногообразие социальны х общ ностей и групп.
Социальная мобильность.
С оциальны й статус человека в обществе. С оциальны е роли. Ролевой набор 

подростка.
С оциализация личности.
Роль семьи в социализации личности. Ф ункции семьи. Семейные ценности. 

О сновные роли членов семьи.
Этнос и нация. Россия -  многонациональное государство. Э тносы  и нации в диалоге 

культур.
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Социальная политика Российского государства.
Социальны е конфликты  и пути их разреш ения.
О тклоняю щ ееся поведение. О пасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. П роф илактика негативны х отклонений поведения. Социальная и личная 
значимость здорового образа жизни.

Человек в современном изменяющемся мире.
И нф орм ационное общ ество. С ущ ность глобализации. П ричины , проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальны е проблемы  и возмож ности их 
реш ения. Э кологическая ситуация и способы  её улучш ения.

М олодёж ь -  активны й участник общ ественной жизни. В олонтёрское движение.
П роф ессии настоящ его и будущего. Н епреры вное образование и карьера.
Здоровы й образ жизни. С оциальная и личная значимость здорового образа жизни. 

М ода и спорт.
Современны е формы связи и коммуникации: как они изменили мир. О собенности 

общ ения в виртуальном пространстве.
П ерспективы  развития общ ества.

2.1.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

П рограм м а по географии составлена на основе требований к результатам  освоения 
О О П  ООО, представленны х в Ф ГОС ООО, а такж е на основе характеристики 
планируемы х результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучаю щ ихся, представленной в ф едеральной рабочей программе воспитания и подлеж ит 
непосредственному применению  при реализации обязательной части образовательной 
программы основного общ его образования.

П рограм м а по географии отраж ает основны е требования Ф ГОС ООО к личностным, 
метапредметны м и предметны м результатам  освоения образовательны х программ.

П рограм м а по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучаю щ ихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусм атривает распределение его по классам и структурирование его по 
разделам  и тем ам  курса, даёт распределение учебны х часов по тем атическим  разделам  
курса и последовательность их изучения с учётом  м еж предметны х и внутрипредметны х 
связей, логики учебного процесса, возрастны х особенностей обучаю щ ихся; определяет 
возмож ности предмета для реализации требований к результатам  освоения программы 
основного общ его образования, требований к результатам  обучения географии, а такж е 
основны х видов деятельности обучаю щ ихся.

Географ ия в основной ш коле —  предмет, ф ормирую щ ий у обу-чаю щ ихся систему 
комплексны х социально ориентированны х знаний о Земле как планете людей, об 
основны х закономерностях развития природы, о размещ ении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динам ике основны х природных, экологических и социально
экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общ ества, 
географических подходах к устойчивому развитию  территорий.

С одерж ание курса географии в основной ш коле является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 
законов и гипотез в старш ей ш коле, базовым звеном  в системе непрерывного 
географического образования, основой для последую щ ей уровневой дифференциации.
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Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей:

1) воспитание чувства патриотизма, лю бви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе ф ормирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

2) развитие познавательны х интересов, интеллектуальны х и творческих 
способностей в процессе наблю дений за  состоянием  окруж аю щ ей среды, реш ения 
географических задач, проблем повседневной ж изни с использованием  географических 
знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;

3) воспитание экологической культуры, соответствую щ ей современному уровню  
геоэкологического м ы ш ления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 
основны х географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 
своей местности, о способах сохранения окруж аю щ ей среды и рационального 
использования природны х ресурсов;

4) ф ормирование способности поиска и применения различны х источников 
географической информации, в том  числе ресурсов И нтернета, для описания, 
характеристики, объяснения и оценки разнообразны х географических явлений и 
процессов, ж изненны х ситуаций;

5) ф ормирование ком плекса практико-ориентированны х географических знаний и 
умений, необходимы х для развития навыков их использования при реш ении проблем 
различной слож ности в повседневной ж изни на основе краеведческого материала, 
осмы сления сущ ности происходящ их в ж изни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном  и многоконф ессиональном  мире;

6) ф ормирование географических знаний и умений, необходим ы х для продолж ения 
образования по направлениям  подготовки (специальностям), требую щ им  наличия 
серьёзной базы географических знаний.

Место учебного предмета «География» в учебном плане
В системе общ его образования «География» признана обязательны м учебны м 

предметом, которы й входит в состав предметной области «О бщ ественно-научны е 
предметы».

О своение содерж ания курса «География» в основной ш коле происходит с опорой на 
географические знания и умения, сф ормированны е ранее в курсе «О круж аю щ ий мир». 
У чебны м планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю  в 5 
и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

Содержание учебного предмета «Г еография»
5 класс

Раздел 1. Географическое изучение Земли
Введение. Географ ия —  наука о планете Земля
Что изучает география? Географ ические объекты, процессы  и явления. К ак 

география изучает объекты , процессы  и явления. Географ ические методы изучения 
объектов и явлений. Древо географ ических наук.

Практическая работа
1.О рганизация ф енологических наблю дений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных.
Тема 1. История географических открытий
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П редставления о мире в древности (Древний Китай, Д ревний Египет, Древняя 
Греция, Д ревний Рим). П утеш ествие Пифея. П лавания ф иникийцев вокруг Африки. 
Экспедиции Т. Х ейердала как модель путеш ествий в древности. П оявление 
географических карт.

Географ ия в эпоху Средневековья: путеш ествия и открытия викингов, древних 
арабов, русских землепроходцев. П утеш ествия М. П оло и А. Н икитина.

Э поха В еликих географических открытий. Три пути в И ндию . О ткры тие Н ового 
света —  экспедиция Х. Колумба. П ервое кругосветное плавание —  экспедиция Ф. 
М агеллана. Значение В еликих географических открытий. К арта мира после эпохи 
В еликих географических открытий.

Географ ические откры тия X V II— X IX  вв. П оиски Ю ж ной Земли —  открытие 
А встралии. Русские путеш ественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. П ервая 
русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. 
Л азарева —  откры тие А нтарктиды).

Географ ические исследования в Х Х  в. И сследование полярны х областей Земли. 
И зучение М ирового океана. Географ ические откры тия Н овейш его времени.

Практические работы
1. О бозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разны е 

периоды.
2. С равнение карт Э ратосфена, П толемея и современны х карт по предлож енны м 

учителем  вопросам.
Раздел 2. Изображения земной поверхности

Тема 1. Планы местности
В иды  изображ ения зем ной поверхности. П ланы  местности. У словны е знаки. 

М асш таб. В иды  масш таба. С пособы  определения расстояний на местности. Глазомерная, 
полярная и марш рутная съёмка местности. И зображ ение на планах местности неровностей 
зем ной поверхности. А бсолю тная и относительная высоты. П роф ессия топограф. 
О риентирование по плану местности: стороны  горизонта. Разнообразие планов (план 
города, туристические планы, военные, исторические и транспортны е планы, планы 
местности в мобильны х прилож ениях) и области их применения.

Практические работы
1. О пределение направлений и расстояний по плану мест-ности.
2. Составление описания марш рута по плану местности.
Тема 2. Географические карты
Различия глобуса и географических карт. С пособы  перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 
картах. П араллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географ ические 
координаты. Географ ическая ш ирота и географическая долгота, их определение на 
глобусе и картах. О пределение расстояний по глобусу.

И скаж ения на карте. Л инии градусной сети на картах. О пределение расстояний с 
помощ ью  масш таба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 
классификации. С пособы изображ ения на мелкомасш табны х географических картах. 
И зображ ение на физических картах высот и глубин. Географ ический атлас. 
И спользование карт в ж изни и хозяйственной деятельности людей. С ходство и различие 
плана местности и географ ической карты. П роф ессия картограф. Система космической 
навигации. Геоинф орм ационны е системы.

Практические работы
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1. О пределение направлений и расстояний по карте полуш арий.
2. О пределение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам.
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы

Земля в С олнечной системе. Гипотезы  возникновения Земли. Форма, размеры  
Земли, их географические следствия.

Д виж ения Земли. Земная ось и географ ические полюсы. Географ ические следствия 
движ ения Земли вокруг Солнца. С мена времён года на Земле. Д ни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зим него солнцестояния. Н еравном ерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. П ояса освещ ённости. Тропики и 
полярные круги. В ращ ение Земли вокруг своей оси. С мена дня и ночи на Земле.

В лияние К осм оса на Землю  и ж изнь людей.
Практическая работа
1. В ы явление закономерностей изменения продолж ительности дня и высоты  С олнца 

над горизонтом  в зависим ости от географ ической ш ироты и времени года на территории 
России.

Раздел 4. Оболочки Земли
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
Л итосф ера —  твёрдая оболочка Земли. М етоды  изучения зем ны х глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение зем ной коры: 
материковая и океаническая кора. В ещ ества зем ной коры: минералы  и горные породы. 
О бразование горных пород. М агматические, осадочные и метаморфические горные 
породы.

П роявления внутренних и внеш них процессов образования рельефа. Д виж ение 
литосферны х плит. О бразование вулканов и причины  землетрясений. Ш калы  измерения 
силы и интенсивности землетрясений. И зучение вулканов и землетрясений. П рофессии 
сейсмолог и вулканолог. Разруш ение и изменение горны х пород и минералов под 
действием  внеш них и внутренних процессов. В иды  выветривания. Ф ормирование рельефа 
зем ной поверхности как результат действия внутренних и внеш них сил.

Рельеф зем ной поверхности и методы его изучения. П ланетарны е формы рельеф а —  
материки и впадины океанов. Ф ормы рельеф а суши: горы и равнины. Различие гор по 
высоте, высочайш ие горные системы  мира. Разнообразие равнин по высоте. Ф ормы 
равнинного рельефа, крупнейш ие по площ ади равнины  мира.

Ч еловек и литосфера. У словия ж изни человека в горах и на равнинах. Д еятельность 
человека, преобразую щ ая земную  поверхность, и связанны е с ней экологические 
проблемы.

Рельеф дна М ирового океана. Ч асти подводны х окраин материков. С рединно
океанические хребты. Острова, их типы  по происхождению . Л ож е Океана, его рельеф.

Практическая работа
1. О писание горной системы или равнины  по физической карте.
Заключение
П рактикум «С езонны е изменения в природе своей местности»
Сезонные изменения продолж ительности светового дня и высоты  С олнца над 

горизонтом, тем пературы  воздуха, поверхностны х вод, растительного и ж ивотного мира.
Практическая работа
1. А нализ результатов ф енологических наблю дений и наблю дений за погодой.

147



6 класс
Раздел 1. Оболочки Земли 
Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли

Гидросф ера и методы  её изучения. Части гидросферы. М ировой круговорот воды. 
Значение гидросферы.

И сследования вод М ирового океана. П роф ессия океанолог. С олёность и 
тем пература океанических вод. О кеанические течения. Тёплые и холодны е течения. 
С пособы изображ ения на географических картах океанических течений, солёности и 
тем пературы  вод М ирового океана на картах. М ировой океан и его части. Д виж ения вод 
М ирового океана: волны; течения, приливы  и отливы. С тихийны е явления в М ировом  
океане. С пособы  изучения и наблю дения за  загрязнением  вод М ирового океана.

В оды  суши. С пособы  изображ ения внутренних вод на картах.
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. П ороги и 

водопады. П итание и реж им реки.
Озёра. П роисхож дение озёрных котловин. П итание озёр. О зёра сточны е и 

бессточные. П роф ессия гидролог. П риродны е ледники: горные и покровные. П роф ессия 
гляциолог.

П одзем ны е воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 
условия залегания и использования. У словия образования меж пластовых вод. 
М инеральны е источники.

М ноголетняя мерзлота. Болота, их образование.
С тихийные явления в гидросфере, методы наблю дения и защ иты.
Ч еловек и гидросфера. И спользование человеком  энергии воды.
И спользование космических методов в исследовании влияния человека на 

гидросферу.
Практические работы
1. С равнение двух рек (России и мира) по заданны м  признакам.
2. Х арактеристика одного из крупнейш их озёр России по плану в форме 

презентации.
3 .  Составление перечня поверхностны х водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы.
Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли
В оздуш ная оболочка Земли: газовы й состав, строение и значение атмосферы.
Температура воздуха. С уточны й ход тем пературы  воздуха и его графическое 

отображение. О собенности суточного хода тем пературы  воздуха в зависим ости от высоты 
С олнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
Зависимость нагревания зем ной поверхности от угла падения солнечны х лучей. Годовой 
ход температуры  воздуха.

А тмосф ерное давление. Ветер и причины  его возникновения. Роза ветров. Бризы. 
М уссоны.

В ода в атмосфере. В лаж ность воздуха. О бразование облаков. О блака и их виды. 
Туман. О бразование и вы падение атмосферны х осадков. В иды  атмосферны х осадков.

П огода и её показатели. П ричины  изменения погоды.
К лим ат и климатообразую щ ие факторы. Зависимость климата от географической 

ш ироты и высоты  местности над уровнем  моря.
Ч еловек и атмосфера. В заим овлияние человека и атмосферы. А даптация человека к 

климатическим условиям. П роф ессия метеоролог. О сновные м етеорологические данны е и
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способы отображ ения состояния погоды на м етеорологической карте. С тихийны е явления 
в атмосфере. Современны е изменения климата. С пособы изучения и наблю дения за 
глобальны м климатом. П роф ессия климатолог. Д истанционны е методы в исследовании 
влияния человека на воздуш ную  оболочку Земли.

Практические работы
1. П редставление результатов наблю дения за  погодой своей местности.
2. А нализ графиков суточного хода тем пературы  воздуха и относительной 

влаж ности с целью  установления зависимости между данны м и элем ентами погоды.
Тема 3. Биосфера — оболочка жизни
Биосф ера —  оболочка жизни. Границы  биосферы. П роф ессии биогеограф и 

геоэколог. Растительны й и ж ивотны й мир Земли. Разнообразие ж ивотного и 
растительного мира. П риспособление ж ивых организмов к среде обитания в разных 
природны х зонах. Ж изнь в Океане. И зм енение ж ивотного и растительного м ира О кеана с 
глубиной и географической широтой.

Ч еловек как часть биосферы. Распространение лю дей на Земле.
И сследования и экологические проблемы.
Практические работы
1. Х арактеристика растительности участка м естности своего края.
Заключение
П риродно-территориальны е комплексы
В заимосвязь оболочек Земли. П онятие о природном  комплексе. П риродно

территориальны й комплекс. Глобальные, региональны е и локальны е природны е 
комплексы. П риродны е комплексы  своей местности. К руговороты  вещ еств на Земле. 
Почва, её строение и состав. О бразование почвы  и плодородие почв. О храна почв.

П риродная среда. О храна природы. П риродны е особо охраняемы е территории. 
В семирное наследие Ю Н ЕСКО .

Практическая работа (выполняется на местности)
1. Х арактеристика локального природного комплекса по плану.

7 класс
Раздел 1. Главные закономерности природы Земли

Тема 1. Географическая оболочка
Географ ическая оболочка: особенности строения и свойства. Ц елостность, 

зональность, ритмичность —  и их географические следствия. Географ ическая зональность 
(природны е зоны ) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению  
важ нейш их биотопов Земли.

Практическая работа
1. В ы явление проявления ш иротной зональности по картам  природны х зон.
Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
И стория Земли как планеты. Л итосф ерны е плиты  и их движение. М атерики, океаны 

и части света. С ейсмические пояса Земли. Ф ормирование современного рельеф а Земли. 
В неш ние и внутренние процессы  рельефообразования. П олезны е ископаемые.

Практические работы
1. А нализ физической карты  и карты  строения зем ной коры  с целью  выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа.
2. О бъяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в 

тексте.
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Тема 3. Атмосфера и климаты Земли
Закономерности распределения температуры  воздуха. Законом ерности 

распределения атмосферны х осадков. П ояса атмосферного давления на Земле. В оздуш ны е 
массы, их типы. П реобладаю щ ие ветры —  тропические (экваториальны е) муссоны, 
пассаты  тропических ш ирот, западны е ветры. Разнообразие климата на Земле. 
К лим атообразую щ ие факторы: географическое положение, океанические течения, 
особенности циркуляции атмосферы  (типы  воздуш ны х масс и преобладаю щ ие ветры), 
характер подстилаю щ ей поверхности и рельеф а территории. Х арактеристика основных и 
переходных климатических поясов Земли. В лияние климатических условий на ж изнь 
людей. В лияние современной хозяйственной деятельности лю дей на климат Земли. 
Глобальны е изменения климата и различны е точки зрения на их причины. К арты  
климатических поясов, климатические карты, карты  атмосферны х осадков по сезонам 
года. К лим атограм м а как графическая форма отраж ения климатических особенностей 
территории.

Практические работы
1. О писание клим ата территории по климатической карте и климатограмме.
Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы
М ировой океан и его части. Тихий, А тлантический, И ндийский и Северный 

Л едовиты й океаны. Ю ж ны й океан и проблема вы деления его как самостоятельной части 
М ирового океана. Тёплые и холодны е океанические течения. Система океанических 
течений. В лияние тёплы х и холодны х океанических течений на климат. С олёность 
поверхностны х вод М ирового океана, её измерение. К арта солёности поверхностны х вод 
М ирового океана. Географ ические закономерности изменения солёности —  зависим ость 
от соотнош ения количества атмосферны х осадков и испарения, опресняю щ его влияния 
речны х вод и вод ледников. О бразование льдов в М ировом  океане. И зменения 
ледовитости и уровня М ирового океана, их причины  и следствия. Ж изнь в Океане, 
закономерности её пространственного распространения. О сновные районы  рыболовства. 
Экологические проблемы  М ирового океана.

Практические работы
1. В ы явление закономерностей изменения солёности поверхностны х вод М ирового 

океана и распространения тёплы х и холодны х течений у западны х и восточных 
побереж ий материков.

2. С равнение двух океанов по плану с использованием  нескольких источников 
географической информации.
Раздел 2. Человечество на Земле

Тема 1. Численность населения
Заселение Земли человеком. С овременная численность населения мира. И зменение 

численности населения во времени. М етоды  определения численности населения, 
переписи населения. Ф акторы, влияю щ ие на рост численности населения. Разм ещ ение и 
плотность населения.

Практические работы
1. О пределение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам.
2. О пределение и сравнение различий в численности, плотности населения 

отдельных стран по разны м источникам.
Тема 2. Страны и народы мира
Н ароды  и религии мира. Этнический состав населения мира. Я зы ковая
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классиф икация народов мира. М ировы е и национальны е религии. Географ ия мировых 
религий. Х озяйственная деятельность лю дей, основны е её виды: сельское хозяйство, 
промыш ленность, сфера услуг. И х влияние на природные комп-лексы . К ом плексны е 
карты. Города и сельские поселения. К ультурно-исторические регионы  мира. 
М ногообразие стран, их основны е типы. П роф ессия менеджер в сфере туризма, 
экскурсовод.

Практическая работа
1. С равнение занятий населения двух стран по ком плексны м картам.

Раздел 3. Материки и страны
Тема 1. Южные материки
Африка. А встралия и Океания. Ю ж ная А мерика. А нтарктида. И стория открытия. 

Географ ическое положение. О сновные черты  рельефа, климата и внутренних вод и 
определяю щ ие их факторы. Зональны е и азональны е природны е комплексы. Н аселение. 
П олитическая карта. К рупнейш ие по территории и численности населения страны. 
И зм енение природы  под влиянием  хозяйственной деятельности человека. А нтарктида —  
уникальны й материк на Земле. О своение человеком  А нтарктиды. Ц ели меж дународных 
исследований материка в X X — X X I вв. Современны е исследования в А нтарктиде. Роль 
России в открытиях и исследованиях ледового континента.

Практические работы
1. С равнение географ ического полож ения двух (лю бы х) ю ж ны х материков.
2. О бъяснение годового хода температур и реж им а выпадения атмосферны х осадков 

в экваториальном  климатическом  поясе
3. С равнение особенностей климата А фрики, Ю ж ной А мерики и А встралии по 

плану.
4. О писание А встралии или одной из стран А ф рики или Ю ж ной А м ерики по 

географическим картам.
5. О бъяснение особенностей размещ ения населения А встралии или одной из стран 

А ф рики или Ю ж ной Америки.
Тема 2. Северные материки
Северная А мерика. Евразия. И стория открытия и освоения. Географ ическое 

положение. О сновны е черты  рельефа, климата и внутренних вод и определяю щ ие их 
факторы. Зональны е и азональны е природные комплексы. Н аселение. П олитическая 
карта. К рупнейш ие по территории и численности населения страны. И зм енение природы  
под влиянием  хозяйственной деятельности человека.

Практические работы
1. О бъяснение распространения зон современного вулканизма и зем летрясений на 

территории С еверной А мерики и Евразии.
2. О бъяснение климатических различий территорий, находящ ихся на одной 

географической ш ироте, на примере ум еренного климатического пляса.
3. П редставление в виде таблицы  информации о компонентах природы одной из 

природны х зон на основе анализа нескольких источников информации.
4. О писание одной из стран С еверной А мерики или Е вразии в форме презентации (с 

целью  привлечения туристов, создания полож ительного образа страны и т. д.).
Тема 3. Взаимодействие природы и общества
В лияние закономерностей географической оболочки на ж изнь и деятельность 

людей. О собенности взаимодействия человека и природы  на разны х материках. 
Н еобходим ость меж дународного сотрудничества в использовании природы  и её охране.
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Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (М еж дународны й союз 
охраны природы, М еж дународная гидрограф ическая организация, Ю Н ЕС К О  и др.).

Глобальны е проблемы  человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 
преодоления отсталости стран, продовольственная —  и м еж дународны е усилия по их 
преодолению . П рограм м а О О Н  и цели устойчивого развития. В сем ирное наследие 
Ю Н ЕСКО : природны е и культурны е объекты.

Практическая работа
1. Х арактеристика изменений компонентов природы  на территории одной из стран 

мира в результате деятельности человека.

8 класс
Раздел 1. Географическое пространство России

Тема 1. История формирования и освоения территории России
И стория освоения и заселения территории современной России в X I— X V I вв. 

Расш ирение территории России в X V I— X IX  вв. Русские первопроходцы. И зменения 
внеш них границ России в Х Х  в. В оссоединение К ры м а с Россией.

Практическая работа
1. П редставление в виде таблицы  сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт.
Тема 2. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальны е воды. Государственная 

граница России. М орские и сухопутны е границы, воздуш ное пространство, 
континентальны й ш ельф и исклю чительная экономическая зона Российской Ф едерации. 
Географ ическое полож ение России. В иды  географ ического положения. С траны  —  соседи 
России. Ближ нее и дальнее зарубежье. М оря, омы ваю щ ие территорию  России.

Тема 3. Время на территории России
Россия на карте часовы х поясов мира. К арта часовых зон  России. М естное, поясное 

и зональное время: роль в хозяйстве и ж изни людей.
Практическая работа
1. О пределение различия во времени для разны х городов России по карте часовы х

зон.
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории
Ф едеративное устройство России. Субъекты  Российской Ф едерации, их равноправие 

и разнообразие. О сновные виды субъектов Российской Ф едерации. Ф едеральны е округа. 
Районирование как метод географических исследований и территориального управления. 
В иды  районирования территории. М акрорегионы  России: Западны й (Европейская часть) и 
В осточны й (А зиатская часть); их границы  и состав. Крупны е географические районы  
России: Европейский Север России и С еверо-Запад России, Ц ентральная Россия, 
П оволж ье, Ю г Е вропейской части России, Урал, С ибирь и Д альний Восток.

Практическая работа
1. О бозначение на контурной карте и сравнение границ ф едеральны х округов и 

макрорегионов с целью  выявления состава и особенностей географ ического положения. 
Раздел 2. Природа России

Тема 1. Природные условия и ресурсы России
П риродны е условия и природные ресурсы. К лассиф икации природны х ресурсов. 

П риродно-ресурсны й капитал и экологический потенциал России. П ринципы
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рационального природопользования и методы их реализации. М инеральны е ресурсы  
страны и проблемы их рационального использования. О сновные ресурсны е базы. 
П риродны е ресурсы  суш и и морей, омы ваю щ их Россию.

Практическая работа
1. Х арактеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам  и 

статистическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
О сновные этапы  ф ормирования зем ной коры на территории России. О сновные 

тектонические структуры  на территории России. П латф ормы  и плиты. П ояса 
горообразования. Геохронологическая таблица. О сновны е формы рельеф а и особенности 
их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим  строением, 
рельеф ом и размещ ением  основны х групп полезны х ископаемы х по территории страны.

В лияние внутренних и внеш них процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, ф ормирую щ ие рельеф. О бласти современного горообразования, зем летрясений 
и вулканизма. Древнее и современное оледенения. О пасные геологические природны е 
явления и их распространение по территории России. И зм енение рельеф а под влиянием 
деятельности человека. А нтропогенны е формы рельефа. О собенности рельеф а своего 
края.

Практические работы
1. О бъяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений.
2. О бъяснение особенностей рельеф а своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Ф акторы, определяю щ ие климат России. В лияние географ ического полож ения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. В лияние на климат России подстилаю щ ей 
поверхности и рельефа. О сновные типы  воздуш ны х масс и их циркуляция на территории 
России. Распределение тем пературы  воздуха, атмосферны х осадков по территории 
России. К оэф ф ициент увлажнения.

К лим атические пояса и типы  климатов России, их характеристики. А тмосф ерны е 
фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы  России, 
подверж енны е их влиянию. К арты  погоды. И зм енение климата под влиянием 
естественны х и антропогенны х факторов. В лияние климата на ж изнь и хозяйственную  
деятельность населения. Н аблю даем ы е климатические изменения на территории России и 
их возмож ны е следствия. С пособы  адаптации человека к разнообразны м  климатическим 
условиям  на территории страны. А гроклим атические ресурсы. О пасные и 
неблагоприятны е метеорологи-ческие явления. Н аблю даем ы е климатические изменения 
на территории России и их возмож ны е следствия. О собенности кли-мата своего края.

Практические работы
1. О писание и прогнозирование погоды  территории по карте погоды.
2. О пределение и объяснение по картам  закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферны х осадков, 
испаряемости по территории страны.

3. О ценка влияния основны х климатических показателей своего края на ж изнь и 
хозяйственную  деятельность населения.

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы
М оря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главны е речны е системы  России. О пасные гидрологические природны е явления и их
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распространение по территории России. Роль рек в ж изни населения и развитии хозяйства 
России.

К рупнейш ие озёра, их происхождение. Болота. П одзем ны е воды. Ледники. 
М ноголетняя мерзлота. Н еравном ерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. П ути сохранения качества водны х ресурсов. О ценка 
обеспеченности водны ми ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды  и 
водные ресурсы  своего региона и своей местности.

Практические работы
1. С равнение особенностей реж им а и характера течения двух рек России.
2. О бъяснение распространения опасных гидрологических природны х явлений на 

территории страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
П очва —  особы й ком понент природы. Ф акторы  образования почв. О сновные 

зональны е типы  почв, их свойства, различия в плодородии. П очвенны е ресурсы  России. 
И зм енение почв различны х природных зон в ходе их хозяйственного использования. 
М еры  по сохранению  плодородия почв: м елиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
загрязнением.

Богатство растительного и ж ивотного м ира России: видовое разнообразие, факторы, 
его определяю щ ие. О собенности растительного и ж ивотного м ира различны х природно
хозяйственны х зон России.

П риродно-хозяйственны е зоны  России: взаимосвязь и взаим ообусловленность их 
компонентов.

В ы сотная поясность в горах на территории России.
П риродны е ресурсы  природно-хозяйственны х зон и их использование, 

экологические проблемы. П рогнозируем ы е последствия изменений климата для разных 
природно-хозяйственны х зон на территории России.

О собо охраняемы е природны е территории России и своего края. О бъекты 
В сем ирного природного наследия Ю Н ЕСКО ; растения и животные, занесённы е в 
Красную  книгу России.

Практические работы
1. О бъяснение различий структуры вы сотной поясности в горных системах.
2. А нализ различны х точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

на природу, на ж изнь и хозяйственную  деятельность населения на основе анализа 
нескольких источников информации.
Раздел 3. Население России

Тема 1. Численность населения России
Д инамика численности населения России в X X — X X I вв. и факторы, определяю щ ие 

её. П ереписи населения России. Естественное движ ение населения. Рождаемость, 
смертность, естественны й прирост населения России и их географические различия в 
пределах разны х регионов России. Геодем ограф ическое полож ение России. О сновные 
меры современной демограф ической политики государства. О бщ ий прирост населения. 
М играции (механическое движ ение населения). В неш ние и внутренние миграции. 
Э миграция и иммиграция. М играционны й прирост населения. П ричины  миграций и 
основны е направления м играционны х потоков. П ричины  миграций и основные 
направления миграционны х потоков России в разны е исторические периоды. 
Государственная м играционная политика Российской Ф едерации. Различны е варианты  
прогнозов изменения численности населения России.
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Практическая работа
1. О пределение по статистическим данны м общ его, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральны х округов) 
Российской Ф едерации или своего региона.

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географ ические особенности размещ ения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическим и факторами. О сновная полоса 
расселения. П лотность населения как показатель освоенности территории. Различия в 
плотности населения в географических районах и субъектах Российской Ф едерации. 
Городское и сельское население. В иды  городских и сельских населённых пунктов. 
У рбанизация в России. К рупнейш ие города и городские агломерации. К лассиф икация 
городов по численности населения. Роль городов в ж изни страны. Ф ункции городов 
России. М оноф ункциональны е города. Сельская местность и современны е тенденции 
сельского расселения.

Тема 3. Народы и религии России
Россия —  м ногонациональное государство. М н о го н ац и о н ал ьн о е^  как

специфический фактор форм ирования и развития России. Я зы ковая классиф икация 
народов России. К рупнейш ие народы  России и их расселение. Титульны е этносы. 
Географ ия религий. О бъекты  В сем ирного культурного наследия Ю Н ЕС К О  на территории 
России.

Практическая работа
1. П остроение картограммы  «Доля титульны х этносов в численности населения 

республик и автономны х округов РФ».
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
П оловой и возрастной состав населения России. П оловозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Ф едерации и 
факторы, её определяю щ ие. П оловозрастны е пирамиды. Д емограф ическая нагрузка. 
Средняя прогнозируемая (ож идаемая) продолж ительность ж из-ни мужского и ж енского 
населения России.

Практическая работа
1. О бъяснение динам ики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастны х пирамид.
Тема 5. Человеческий капитал России
П онятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Н еравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
Географ ические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 
определяю щ ие. К ачество населения и показатели, характеризую щ ие его. И ЧР и его 
географические различия.

Практическая работа
1. К лассиф икация Ф едеральны х округов по особенностям  естественного и 

механического движ ения населения.

9 класс
Раздел 1. Хозяйство России

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав хозяйства: важ нейш ие м еж отраслевы е комплексы  и отрасли. О траслевая 

структура, ф ункциональная и территориальная структуры  хозяйства страны, ф акторы  их
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ф ормирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природны ми ресурсами. 
Ф акторы производства. Э коном ико-географ ическое полож ение (ЭГП ) России как фактор 
развития её хозяйства. В В П  и В РП  как показатели уровня развития страны и регионов. 
Экономические карты. О бщ ие особенности географ ии хозяйства России: территории 
опереж аю щ его развития, основная зона хозяйственного освоения, А рктическая зона и 
зона Севера. «С тратегия пространственного развития Российской Ф едерации на период до 
2025 года»: цели, задачи, приоритеты  и направления пространственного развития страны. 
Субъекты  Российской Ф едерации, вы деляемы е в «Стратегии пространственного развития 
Российской Ф едерации» как «геостратегические территории».

П роизводственны й капитал. Распределение производственного капитала по 
территории страны. У словия и ф акторы  размещ ения хозяйства.

Практическая работа
1. О пределение влияния географ ического полож ения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства.
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Состав, место и значение в хозяйстве. Н ефтяная, газовая и угольная 

промыш ленность: география основны х современны х и перспективны х районов добы чи и 
переработки топливны х ресурсов, систем трубопроводов. М есто России в мировой добыче 
основны х видов топливны х ресурсов. Э лектроэнергетика. М есто России в мировом 
производстве электроэнергии. О сновные типы  электростанций (атомные, тепловые, 
гидроэлектростанции, электростанции, использую щ ие возобновляемы е источники 
энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Разм ещ ение 
крупнейш их электростанций. К аскады  ГЭС. Энергосистемы. В лияние ТЭК на 
окружаю щ ую  среду. О сновны е полож ения «Э нергетической стратегии России на период 
до 2035 года».

Практические работы
1. А нализ статистических и текстовы х материалов с целью  сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различны х регионах.
2. С равнительная оценка возмож ностей для развития энергетики ВИ Э в отдельных 

регионах страны.
Тема 3. Металлургический комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. М есто России в мировом производстве 

чёрны х и цветных металлов. О собенности технологии производства чёрны х и цветных 
металлов. Ф акторы  размещ ения предприятий разны х отраслей металлургического 
комплекса. Географ ия м еталлургии чёрных, лёгких и тяж ёлы х цветных металлов: 
основны е районы  и центры. М еталлургические базы  России. В лияние м еталлургии на 
окружаю щ ую  среду. О сновные полож ения «Стратегии развития чёрной и цветной 
металлургии России до 2030 года», утверж денной распоряж ением  П равительства 
Российской Ф едерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р.

Практическая работа
1. В ы явление факторов, влияю щ их на себестоимость производства предприятий 

м еталлургического ком плекса в различны х регионах страны (по выбору)".
Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. М есто России в мировом производстве 

маш иностроительной продукции. Ф акторы  размещ ения м аш иностроительны х 
предприятий. Географ ия важ нейш их отраслей: основны е районы  и центры. Роль 
м аш иностроения в реализации целей политики импортозамещ ения. М аш иностроение и
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охрана окруж аю щ ей среды, значение отрасли для создания экологически эф ф ективного 
оборудования. П ерспективы  развития м аш иностроения России. О сновные полож ения 
документов, определяю щ их стратегию  развития отраслей м аш иностроительного 
комплекса.

Практическая работа
1. В ы явление факторов, повлиявш их на размещ ение маш иностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различны х источников информации.
Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленность
Состав, место и значение в хозяйстве. Ф акторы размещ ения предприятий. М есто 

России в мировом  производстве хим ической продукции. Географ ия важнейш их 
подотраслей: основны е районы  и центры. Х имическая промы ш ленность и охрана 
окруж аю щ ей среды. О сновные полож ения «С тратегии развития хим ического и 
нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Лесопромышленный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. М есто России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Л есозаготовительная, деревообрабаты ваю щ ая и
целлю лозно-бумаж ная промыш ленность. Ф акторы  размещ ения предприятий. Географ ия 
важ нейш их отраслей: основны е районы  и лесоперерабаты ваю щ ие комплексы.

Лесное хозяйство и окруж аю щ ая среда. П роблемы  и перспективы  развития. 
О сновные полож ения «С тратегии развития лесного комплекса Российской Ф едерации до 
2030 года».

Практическая работа
1. А нализ документов «П рогноз развития лесного сектора Российской Ф едерации до 

2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «С тратегия развития лесного комплекса Российской Ф едерации 
до 2030 года» (Гл. II и III, П рилож ения №  1 и №  18) с целью  определения перспектив и 
проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельны е, почвенные и 
агроклиматические ресурсы. С ельскохозяйственны е угодья, их площ адь и структура. 
Растениеводство и животноводство: география основны х отраслей. Сельское хозяйство и 
окруж аю щ ая среда.

П ищ евая промыш ленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Ф акторы 
размещ ения предприятий. Географ ия важнейш их отраслей: основны е районы  и центры. 
П ищ евая промы ш ленность и охрана окруж аю щ ей среды. Л ёгкая промыш ленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Ф акторы размещ ения предприятий. Географ ия 
важ нейш их отраслей: основны е районы  и центры. Л ёгкая промы ш ленность и охрана 
окруж аю щ ей среды. «С тратегия развития агропромы ш ленного и ры бохозяйственного 
комплексов Российской Ф едерации на период до 2030 года». О собенности А П К своего 
края.

Практическая работа
1. О пределение влияния природны х и социальны х факторов на размещ ение отраслей

АПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав: транспорт, инф ормационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство —  место и значение в хозяйстве.
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Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. М орской, внутренний 
водный, ж елезнодорож ны й, автомобильный, воздуш ны й и трубопроводны й транспорт. 
Географ ия отдельных видов транспорта и связи: основны е транспортны е пути и линии 
связи, крупнейш ие транспортны е узлы.

Транспорт и охрана окруж аю щ ей среды.
И нф орм ационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. О собенности сферы 

обслуж ивания своего края.
П роблемы  и перспективы  развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, Ф едеральны й проект «И нформационная инфраструктура».
Практические работы
1. А нализ статистических данных с целью  определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение вы явленны х различий.
2. Х арактеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
Тема 8. Обобщение знаний
Государственная политика как фактор размещ ения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Ф едерации до 2025 года»: основны е положения. 
Н овы е формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 
территориальной структуры  хозяйства России. Кластеры. О собые эконом ические зоны  
(ОЭЗ). Территории опереж аю щ его развития (ТОР). Ф акторы, ограничиваю щ ие развитие 
хозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окруж аю щ ей среды. «Стратегия экологической 
безопасности Российской Ф едерации до 2025 года» и государственны е меры по переходу 
России к модели устойчивого развития.

Практическая работа
1. С равнительная оценка вклада отдельны х отраслей хозяйства в загрязнение 

окруж аю щ ей среды  на основе анализа статистических материалов.
Раздел 2. Регионы России

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географ ические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Ц ентральная Россия, П оволж ье, Ю г Европейской части России, 
Урал. Географ ическое положение. О собенности природно-ресурсного потенциала, 
население и хозяйство. С оциально-эконом ические и экологические проблемы  и 
перспективы  развития. К лассиф икация субъектов Российской Ф едерации Западного 
м акрорегиона по уровню  социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практические работы
1. С равнение Э ГП  двух географических районов страны по разны м  источникам  

информации.
2. К лассиф икация субъектов Российской Ф едерации одного из географических 

районов России по уровню  социально-экономического развития на основе статистических 
данных.

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России
Географ ические особенности географических районов: С ибирь и Д альний Восток. 

Географ ическое положение. О собенности природно-ресурсного потенциала, население и 
хозяйство. С оциально-эконом ические и экологические проблемы  и перспективы  развития. 
К лассиф икация субъектов Российской Ф едерации Восточного м акрорегиона по уровню  
социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практическая работа
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1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 
Российской Федерации) по заданным критериям.

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных 
кластеров Дальнего Востока (по выбору).

Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации».

Раздел 6. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 
комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 
природного и культурного наследия России.

2.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом 
федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного 
предмета «Физика».

Содержание программы по физике направлено на формирование
естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на 
деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного 
предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования.

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 
обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных 
особенностей обучающихся.

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю 
в создании рабочей программы по учебному предмету.

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 
биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную 
картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 
познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 
состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у 
обучающихся.

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 
компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность:

• научно объяснять явления;
• оценивать и понимать особенности научного исследования;
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• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 
получения выводов.

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 
Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 
утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
(протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн).

Цели изучения физики:
• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
• развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям;
• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;
• формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;
• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 
направлении.

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 
образования обеспечивается решением следующих задач:

• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 
тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;

• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 
использованием полученных знаний;

• освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 
физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов;

• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 
информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое 
оценивание информации;

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 
и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 
рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 
опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных 
заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике.

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане
На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования 
отводится 238 часов: в 7 классе -  68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе -  68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе -  102 часа (3 часа в неделю).

Содержание учебного предмета «Физика»
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7 класс
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.
Физика -  наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.
Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Погрешность измерений. Международная система единиц.
Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный 

метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 
эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 
физических явлений с помощью моделей.

Демонстрации.
1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.
2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором.
Лабораторные работы и опыты.
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2. Измерение расстояний.
3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.
4. Определение размеров малых тел.
5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры.
6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества.
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества.
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 
отталкивание.

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 
(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 
состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний 
воды.

Демонстрации.
1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц 

вещества.
Лабораторные работы и опыты.
1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).
2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.
3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
Раздел 3. Движение и взаимодействие тел.
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.
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Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 
скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь 
плотности с количеством молекул в единице объёма вещества.

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 
Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 
тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по 
одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. 
Трение в природе и технике.

Демонстрации.
1. Наблюдение механического движения тела.
2. Измерение скорости прямолинейного движения.
3. Наблюдение явления инерции.
4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.
5. Сравнение масс по взаимодействию тел.
6. Сложение сил, направленных по одной прямой.
Лабораторные работы и опыты.
1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее).
2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости.
3. Определение плотности твёрдого тела.
4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей.
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями 
и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от 
глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 
механизмы.

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 
оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 
атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 
атмосферного давления.

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) 
сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.

Демонстрации.
1. Зависимость давления газа от температуры.
2. Передача давления жидкостью и газом.
3. Сообщающиеся сосуды.
4. Гидравлический пресс.
5. Проявление действия атмосферного давления.
6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и 

плотности жидкости.
7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.

162



8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 
соотношения плотностей тела и жидкости.

Лабораторные работы и опыты.
1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела.
2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость.
3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела.
4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности 
жидкости.

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 
грузоподъёмности.

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия.
Механическая работа. Мощность.
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 
КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.

Демонстрации.
1. Примеры простых механизмов.
Лабораторные работы и опыты.
1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.
2. Исследование условий равновесия рычага.
3. Измерение КПД наклонной плоскости.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.

8 класс

Раздел 6. Тепловые явления.
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса 

и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 
молекулярно-кинетической теории.

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 
аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 
молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 
расширение и сжатие.

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 
совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 
равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 
веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение.
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Кипение. У дельная теплота парообразования. Зависимость температуры  кипения от 
атмосферного давления.

Влаж ность воздуха.
Э нергия топлива. У дельная теплота сгорания.
П ринципы  работы  тепловы х двигателей К П Д  теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защ ита окруж аю щ ей среды.
Закон сохранения и превращ ения энергии в тепловы х процессах.
Демонстрации.
1. Н аблю дение броуновского движения.
2. Н аблю дение диффузии.
3. Н аблю дение явлений смачивания и капиллярны х явлений.
4. Н аблю дение теплового расш ирения тел.
5. И зм енение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
6. П равила измерения температуры.
7. В иды  теплопередачи.
8. О хлаж дение при соверш ении работы.
9. Н агревание при соверш ении работы  внеш ними силами.
10. С равнение теплоём костей различны х веществ.
11. Н аблю дение кипения.
12. Н аблю дение постоянства тем пературы  при плавлении.
13. М одели тепловы х двигателей.
Лабораторные работы и опыты.
1. О пыты по обнаруж ению  действия сил молекулярного притяжения.
2. О пыты по выращ иванию  кристаллов поваренной соли или сахара.
3. О пыты по наблю дению  теплового расш ирения газов, ж идкостей и твёрды х тел.
4. О пределение давления воздуха в баллоне шприца.
5. Опыты, демонстрирую щ ие зависим ость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения.
6. П роверка гипотезы  линейной зависим ости длины  столбика ж идкости в 

терм ом етрической трубке от температуры.
7. Н аблю дение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы  внеш них сил.
8. И сследование явления теплообм ена при смеш ивании холодной и горячей воды.
9. О пределение количества теплоты , полученного водой при теплообм ене с 

нагреты м металлическим  цилиндром.
10. О пределение удельной теплоём кости вещества.
11. И сследование процесса испарения.
12. О пределение относительной влаж ности воздуха.
13. О пределение удельной теплоты  плавления льда.
Раздел 7. Электрические и магнитные явления.
Э лектризация тел. Д ва рода электрических зарядов. В заим одействие заряж енны х 

тел. Закон К улона (зависимость силы взаимодействия заряж енны х тел от величины 
зарядов и расстояния между телами).

Электрическое поле. Н апряж ённость электрического поля. П ринцип суперпозиции 
электрических полей (на качественном уровне).

Н осители электрических зарядов. Элем ентарны й электрический заряд. Строение 
атома. П роводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.
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Э лектрический ток. У словия сущ ествования электрического тока. И сточники 
постоянного тока. Д ействия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 
Э лектрический ток в ж идкостях и газах.

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 
проводника. У дельное сопротивление вещества. Закон О ма для участка цепи. 
П оследовательное и параллельное соединение проводников.

Работа и мощ ность электрического тока. Закон Д ж оуля-Л енца. Э лектрические цепи 
и потребители электрической энергии в быту. К ороткое замыкание.

П остоянны е магниты. В заим одействие постоянны х магнитов. М агнитное поле. 
М агнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. О пыт Эрстеда. М агнитное поле 
электрического тока. П рим енение электром агнитов в технике. Д ействие магнитного поля 
на проводник с током. Э лектродвигатель постоянного тока. И спользование 
электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.

О пыты Ф арадея. Я вление электром агнитной индукции. П равило Ленца. 
Электрогенератор. С пособы получения электрической энергии. Э лектростанции на 
возобновляемы х источниках энергии.

Демонстрации.
1. Э лектризация тел.
2. Д ва рода электрических зарядов и взаимодействие заряж енны х тел.
3. У стройство и действие электроскопа.
4. Э лектростатическая индукция.
5. Закон сохранения электрических зарядов.
6. П роводники и диэлектрики.
7. М оделирование силовы х линий электрического поля.
8. И сточники постоянного тока.
9. Д ействия электрического тока.
10. Э лектрический ток в жидкости.
11. Газовы й разряд.
12. И зм ерение силы тока амперметром.
13. И зм ерение электрического напряж ения вольтметром.
14. Реостат и магазин сопротивлений.
15. В заим одействие постоянны х магнитов.
16. М оделирование невозм ож ности разделения полю сов магнита.
17. М оделирование магнитны х полей постоянных магнитов.
18. О пыт Эрстеда.
19. М агнитное поле тока. Электромагнит.
20. Д ействие магнитного поля на проводник с током.
21. Э лектродвигатель постоянного тока.
22. И сследование явления электром агнитной индукции.
23. О пыты Фарадея.
24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.
25. Э лектрогенератор постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты.
1. О пыты по наблю дению  электризации тел индукцией и при соприкосновении.
2. И сследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.
3. С борка и проверка работы  электрической цепи постоянного тока.
4. И зм ерение и регулирование силы тока.
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5. И зм ерение и регулирование напряжения.
6. И сследование зависим ости силы тока, идущ его через резистор, от сопротивления 

резистора и напряж ения на резисторе.
7. Опыты, демонстрирую щ ие зависим ость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площ ади поперечного сечения и материала.
8. П роверка правила слож ения напряж ений при последовательном соединении 

двух резисторов.
9. П роверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.
10. О пределение работы  электрического тока, идущ его через резистор.
11. О пределение мощ ности электрического тока, вы деляемой на резисторе.
12. И сследование зависим ости силы тока, идущ его через лампочку, от напряж ения 

на ней.
13. О пределение К П Д  нагревателя.
14. И сследование магнитного взаимодействия постоянны х магнитов.
15. И зучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении.
16. И сследование действия электрического тока на магнитную  стрелку.
17. Опыты, демонстрирую щ ие зависим ость силы взаимодействия катуш ки с током  и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке.
18. И зучение действия магнитного поля на проводник с током.
19. Конструирование и изучение работы  электродвигателя.
20. И зм ерение К П Д  электродвигательной установки.
21. О пыты по исследованию  явления электром агнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока.

9 класс
Раздел 8. Механические явления.
М еханическое движение. М атериальная точка. Система отсчёта. О тносительность 

м еханического движения. Равномерное прям олинейное движение. Н еравномерное 
прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 
движении.

У скорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. О пыты 
Галилея.

Равномерное движ ение по окружности. П ериод и частота обращ ения. Л инейная и 
угловая скорости. Ц ентрострем ительное ускорение.

П ервы й закон Н ью тона. В торой закон Н ью тона. Третий закон Н ью тона. П ринцип 
суперпозиции сил.

Сила упругости. Закон Гука. С ила трения: сила трения скольжения, сила трения 
покоя, другие виды трения.

Сила тяж ести и закон всемирного тяготения. У скорение свободного падения. 
Д виж ение планет вокруг Солнца. П ервая космическая скорость. Н евесом ость и 
перегрузки.

Равновесие материальной точки. А бсолю тно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела 
с закреплённой осью вращ ения. М ом ент силы. Ц ентр тяжести.

И мпульс тела. И зм енение импульса. И м пульс силы. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение.
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М еханическая работа и мощ ность. Работа сил тяж ести, упругости, трения. Связь 
энергии и работы. П отенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью  земли. 
П отенциальная энергия сж атой пружины. К инетическая энергия. Теорема о кинетической 
энергии. Закон сохранения механической энергии.

Демонстрации.
1. Н аблю дение м еханического движ ения тела относительно разны х тел отсчёта.
2. С равнение путей и траекторий движ ения одного и того ж е тела относительно 

разны х тел отсчёта.
3. И зм ерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
4. И сследование признаков равноускоренного движения.
5. Н аблю дение движ ения тела по окружности.
6. Н аблю дение механических явлений, происходящ их в системе отсчёта «Тележка» 

при её равном ерном  и ускоренном  движ ении относительно кабинета физики.
7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действую щ ей на него силы.
8. Н аблю дение равенства сил при взаимодействии тел.
9. И зм енение веса тела при ускоренном  движении.
10. П ередача импульса при взаимодействии тел.
11. П реобразования энергии при взаимодействии тел.
12. С охранение им пульса при неупругом взаимодействии.
13. С охранение им пульса при абсолю тно упругом  взаимодействии.
14. Н аблю дение реактивного движения.
15. С охранение механической энергии при свободном падении.
16. С охранение механической энергии при движ ении тела под действием  пружины.
Лабораторные работы и опыты.
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейш его равномерного движ ения 

ш арика или тележки.
2. О пределение средней скорости скольж ения бруска или движ ения ш арика по 

наклонной плоскости.
3. О пределение ускорения тела при равноускоренном  движ ении по наклонной 

плоскости.
4. И сследование зависим ости пути от времени при равноускоренном движ ении без 

начальной скорости.
5. П роверка гипотезы: если при равноускоренном  движ ении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствую щ ие 
промеж утки времени одинаковы.

6. И сследование зависим ости силы трения скольж ения от силы нормального 
давления.

7. О пределение коэф ф ициента трения скольжения.
8. О пределение ж ёсткости пружины.
9. О пределение работы  силы трения при равном ерном  движ ении тела по 

горизонтальной поверхности.
10. О пределение работы  силы упругости при подъёме груза с использованием  

неподвиж ного и подвиж ного блоков.
11. И зучение закона сохранения энергии.
Раздел 9. Механические колебания и волны.
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К олебательное движение. О сновны е характеристики колебаний: период, частота, 
амплитуда. М атем атический и пруж инны й маятники. П ревращ ение энергии при 
колебательном движении.

Затухаю щ ие колебания. В ы нуж денны е колебания. Резонанс. М еханические волны. 
С войства м еханических волн. П родольны е и поперечны е волны. Д лина волны и скорость 
её распространения. М еханические волны в твёрдом  теле, сейсмические волны.

Звук. Гром кость звука и вы сота тона. О траж ение звука. И нф развук и ультразвук. 
Демонстрации.
1. Н аблю дение колебаний тел под действием  силы тяж ести и силы упругости.
2. Н аблю дение колебаний груза на нити и на пружине.
3. Н аблю дение вы нуж денны х колебаний и резонанса.
4. Распространение продольны х и поперечны х волн (на модели).
5. Н аблю дение зависим ости высоты  звука от частоты.
6. А кустический резонанс.
Лабораторные работы и опыты.
1. О пределение частоты  и периода колебаний математического маятника.
2. О пределение частоты  и периода колебаний пруж инного маятника.
3. И сследование зависим ости периода колебаний подвеш енного к нити груза от 

длины  нити.
4. И сследование зависим ости периода колебаний пруж инного маятника от массы 

груза.
5. П роверка независимости периода колебаний груза, подвеш енного к нити, от 

массы  груза.
6. Опыты, дем онстрирую щ ие зависим ость периода колебаний пруж инного 

маятника от массы  груза и ж ёсткости пружины.
7. И зм ерение ускорения свободного падения.
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.
Электром агнитное поле. Э лектром агнитны е волны. С войства электромагнитны х 

волн. Ш кала электром агнитны х волн. И спользование электром агнитны х волн для сотовой 
связи.

Электром агнитная природа света. С корость света. В олновы е свойства света.
Демонстрации.
1. С войства электром агнитны х волн.
2. В олновы е свойства света.
Лабораторные работы и опыты.
1. И зучение свойств электром агнитны х волн с помощ ью  м обильного телефона. 
Раздел 11. Световые явления.
Лучевая модель света. И сточники света. П рям олинейное распространение света. 

Затмения С олнца и Луны. О траж ение света. П лоское зеркало. Закон отраж ения света.
П релом ление света. Закон преломления света. П олное внутреннее отраж ение света. 

И спользование полного внутреннего отраж ения в оптических световодах.
Линза. Х од лучей в линзе. О птическая система фотоаппарата, м икроскопа и 

телескопа. Глаз как оптическая система. Б лизорукость и дальнозоркость.
Разлож ение белого света в спектр. О пы ты  Н ью тона. С лож ение спектральны х цветов. 

Д исперсия света.
Демонстрации.
1. П рям олинейное распространение света.
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2. О траж ение света.
3. П олучение изображ ений в плоском, вогнутом и вы пуклом зеркалах.
4. П релом ление света.
5. О птический световод.
6. Х од лучей в собираю щ ей линзе.
7. Х од лучей в рассеиваю щ ей линзе.
8. П олучение изображ ений с помощ ью  линз.
9. П ринцип действия фотоаппарата, м икроскопа и телескопа.
10. М одель глаза.
11. Разлож ение белого света в спектр.
12. П олучение белого света при слож ении света разны х цветов.
Лабораторные работы и опыты.
1. И сследование зависим ости угла отраж ения светового луча от угла падения.
2. И зучение характеристик изображ ения предмета в плоском зеркале.
3. И сследование зависим ости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух-стекло».
4. П олучение изображ ений с помощ ью  собираю щ ей линзы.
5. О пределение фокусного расстояния и оптической силы собираю щ ей линзы.
6. О пыты по разлож ению  белого света в спектр.
7. О пыты по восприятию  цвета предметов при их наблю дении через цветовые 

фильтры.
Раздел 12. Квантовые явления.
О пыты Резерф орда и планетарная модель атома. М одель атома Бора. И спускание и 

поглощ ение света атомом. Кванты. Л инейчаты е спектры.
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Н уклонная модель атомного ядра. И зотопы. Радиоактивны е превращ ения. П ериод 
полураспада атомных ядер.

Я дерны е реакции. Законы  сохранения зарядового и массового чисел. Э нергия связи 
атомных ядер. Связь массы  и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. И сточники 
энергии С олнца и звёзд.

Я дерная энергетика. Д ействия радиоактивны х излучений на ж ивы е организмы. 
Демонстрации.
1. Спектры  излучения и поглощ ения.
2. Спектры  различны х газов.
3. Спектр водорода.
4. Н аблю дение треков в камере Вильсона.
5. Работа счётчика ионизирую щ их излучений.
6. Регистрация излучения природны х минералов и продуктов.
Лабораторные работы и опыты.
1. Н аблю дение сплош ны х и линейчаты х спектров излучения.
2. И сследование треков: измерение энергии частицы  по тормозному пути (по 

фотографиям).
3. И зм ерение радиоактивного фона.
Повторительно-обобщающий модуль.
П овторительно--обобщ аю щ ий модуль предназначен для систематизации и 

обобщ ения предметного содерж ания и опыта деятельности, приобретённого при изучении
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всего курса физики, а такж е для подготовки к основному государственному экзам ену по 
физике для обучаю щ ихся, вы бравш их этот учебны й предмет.

П ри изучении данного модуля реализую тся и систематизирую тся виды 
деятельности, на основе которых обеспечивается достиж ение предметны х и 
метапредметны х планируемы х результатов обучения, формируется
естественнонаучнаяграмотность: освоение научных методов исследования явлений 
природы  и техники, овладение умениям и объяснять физические явления, применяя 
полученны е знания, реш ать задачи, в том  числе качественны е и экспериментальны е.

П ринципиально деятельностны й характер данного раздела реализуется за  счёт того, 
что обучаю щ иеся вы полняю т задания, в которых им предлагается:

на основе полученны х знаний распознавать и научно объяснять ф изические явления 
в окруж аю щ ей природе и повседневной жизни;

использовать научные методы исследования ф изических явлений, в том  числе для 
проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы  наиболее важных достиж ений современны х технологий, 
например, практического использования различны х источников энергии на основе 
закона превращ ения и сохранения всех известных видов энергии.

2.1.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

П рограм м а по биологии на уровне основного общ его образования составлена на 
основе требований к результатам  освоения основной образовательной программы  
основного общ его образования, представленны х в Ф ГО С ООО, а такж е федеральной 
рабочей программы воспитания.

П рограм м а по биологии направлена на формирование естественно-научной 
грамотности обучаю щ ихся и организацию  изучения биологии на деятельностной основе. 
В программе по биологии учиты ваю тся возм ож ности учебного предмета в реализации 
требований Ф ГОС ООО к планируемы м личностны м  и м етапредметны м результатам  
обучения, а такж е реализация м еж предметны х связей естественно-научны х учебны х 
предметов на уровне основного общ его образования.

В программе по биологии определяю тся основны е цели изучения биологии на 
уровне основного общ его образования, планируемы е результаты  освоения программы  по 
биологии: личностные, метапредметные, предметные. П редм етны е планируемые 
результаты  даны  для каж дого года изучения биологии.

Биология развивает представления о познаваемости ж ивой природы  и методах её 
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о ж ивы х системах, ум ения их 
получать, присваивать и применять в ж изненны х ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучаю щ имися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, заклады вает основы  экологической 
культуры, здорового образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
ф ормирование системы знаний о признаках и процессах ж изнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;
ф ормирование системы знаний об особенностях строения, ж изнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;
ф ормирование ум ений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том  числе организма человека;
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ф ормирование ум ений использовать информацию  о современны х достиж ениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений ж ивой природы  и 
ж изнедеятельности собственного организма;

ф ормирование ум ений объяснять роль биологии в практической деятельности 
людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе;

ф ормирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окруж аю щ ей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 
следующих задач:

приобретение обучаю щ имися знаний о ж ивой природе, закономерностях строения, 
ж изнедеятельности и средообразую щ ей роли организмов, человеке как биосоциальном 
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;

овладение ум ениям и проводить исследования с использованием  биологического 
оборудования и наблю дения за  состоянием  собственного организма;

освоение приёмов работы  с биологической информацией, в том  числе о 
современны х достиж ениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению  собственного здоровья и охраны  окруж аю щ ей среды.

П редлагаем ы й в программе по биологии перечень лабораторны х и практических 
работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторны х работ 
и опытов с учётом  индивидуальны х особенностей обучаю щ ихся, списка 
эксперим ентальны х заданий, предлагаемы х в рамках основного государственного 
экзам ена по биологии.

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане
О бщ ее число часов, отведенны х для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 

классе -  34 часа (1 час в неделю ), в 6 классе -  34 часа (1 час в неделю ), в 7 классе -  34 часа 
(1 час в неделю ), в 8 классе -  68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе -  68 часов (2 часа в 
неделю).

Содержание учебного предмета «Биология»
5 класс

1. Биология -  наука о живой природе

П онятие о жизни. П ризнаки ж ивого (клеточное строение, питание, дыхание, 
выделение, рост и другие признаки). О бъекты  ж ивой и неж ивой природы, их сравнение. 
Ж ивая и неж ивая природа -  единое целое.

Биология -  система наук о ж ивой природе. О сновны е разделы  биологии (ботаника, 
зоология, экология, цитология, анатомия, ф изиология и другие разделы). П рофессии, 
связанны е с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, ж ивотновод и другие (4 -5  
профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). 
Роль биологии в познании окруж аю щ его м ира и практической деятельности современного 
человека.

К абинет биологии. П равила поведения и работы  в кабинете с биологическими 
приборами и инструментами.
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Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 
Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 
литература, справочники, Интернет).

2. Методы изучения живой природы

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами.

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 
измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 
биологии.

Лабораторные и практические работы
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 
помощью лупы и светового микроскопа.

Экскурсии или видеоэкскурсии
Овладение методами изучения живой природы -  наблюдением и экспериментом.
3. Организмы -  тела живой природы

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. 
Клеточное строение организмов. Цитология -  наука о клетке. Клетка -  наименьшая 
единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных 
приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 
оболочка, цитоплазма, ядро.

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 
органов.

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность. Организм -  единое целое.

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 
(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 
жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата).
Ознакомление с принципами систематики организмов.
Наблюдение за потреблением воды растением.
4. Организмы и среда обитания

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 
внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 
обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 
в жизни организмов.

Лабораторные и практические работы.
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В ы явление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах).

Экскурсии или видеоэкскурсии.
Растительны й и ж ивотны й мир родного края (краеведение).
5. Природные сообщества

П онятие о природном сообщ естве. В заим освязи организмов в природны х 
сообщ ествах. П ищ евы е связи в сообщ ествах. П ищ евы е звенья, цепи и сети питания. 
П роизводители, потребители и разруш ители органических вещ еств в природны х 
сообщ ествах. П рим еры  природны х сообщ еств (лес, пруд, озеро и другие природны е 
сообщ ества).

И скусственны е сообщ ества, их отличительны е признаки от природны х сообществ. 
П ричины  неустойчивости искусственны х сообщ еств. Роль искусственны х сообщ еств в 
ж изни человека.

П риродны е зоны  Земли, их обитатели. Ф лора и фауна природны х зон. Ландш афты: 
природные и культурные.

Лабораторные и практические работы.
И зучение искусственны х сообщ еств и их обитателей (на примере аквариума и 

других искусственны х сообщ еств).
Экскурсии или видеоэкскурсии.
И зучение природны х сообщ еств (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природны х сообщ еств.).
И зучение сезонны х явлений в жизни природны х сообществ.
6. Живая природа и человек

И зм енения в природе в связи с развитием  сельского хозяйства, производства и 
ростом  численности населения. В лияние человека на живую  природу в ходе истории. 
Глобальны е экологические проблемы. Загрязнение воздуш ной и водной оболочек Земли, 
потери почв, их предотвращ ение. П ути сохранения биологического разнообразия. 
О храняемы е территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 
природы). К расная книга Российской Ф едерации. О сознание ж изни как великой ценности.

Практические работы.
П роведение акции по уборке мусора в ближ айш ем лесу, парке, сквере или на 

приш кольной территории.

6 класс

1. Растительный организм

Ботаника -  наука о растениях. Разделы  ботаники. Связь ботаники с другими 
науками и техникой. О бщ ие признаки растений.

Разнообразие растений. У ровни организации растительного организма. Вы сш ие и 
низш ие растения. Споровые и семенные растения.

Растительная клетка. И зучение растительной клетки под световы м микроскопом: 
клеточная оболочка, ядро, цитоплазм а (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточны м 
соком). Растительны е ткани. Ф ункции растительны х тканей.

О рганы и системы  органов растений. С троение органов растительного организма, их 
роль и связь между собой.
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Лабораторные и практические работы.
И зучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.
И зучение строения растительны х тканей (использование микропрепаратов).
И зучение внеш него строения травянистого цветкового растения (на ж ивых или 

гербарных экзем плярах растений): пастуш ья сумка, редька дикая, лю тик едкий и другие 
растения.

О бнаруж ение неорганических и органических вещ еств в растении.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
О знакомление в природе с цветковы ми растениями.
2. Строение и многообразие покрытосеменных растений

Строение семян. Состав и строение семян.
В иды  корней и типы  корневых систем. В идоизм енения корней. К орень -  орган 

почвенного (минерального) питания. К орни и корневые системы. В неш нее и внутреннее 
строение корня в связи с его функциями. К орневой чехлик. Зоны  корня. К орневы е 
волоски. Рост корня. П оглощ ение корнями воды и м инеральны х веществ, необходимы х 
растению  (корневое давление, осмос). В идоизм енение корней.

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. В неш нее и внутреннее строение 
листа. В идоизм енения побегов: корневищ е, клубень, луковица. И х строение, 
биологическое и хозяйственное значение. П обег и почки. Л исторасполож ение и листовая 
мозаика. С троение и функции листа. П росты е и слож ны е листья. В идоизм енения листьев. 
О собенности внутреннего строения листа в связи с его ф ункциями (кож ица и устьица, 
основная ткань листа, проводящ ие пучки). Л ист -  орган воздуш ного питания.

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. П лоды. Типы плодов. Распространение 
плодов и семян в природе.

Лабораторные и практические работы.
И зучение строения корневы х систем (стерж невой и м очковатой) на примере 

гербарных экзем пляров или ж ивых растений.
И зучение микропрепарата клеток корня.
О знакомление с внеш ним строением листьев и листорасполож ением  (на комнатных 

растениях).
И зучение строения вегетативны х и генеративны х почек (на примере сирени, тополя 

и других растений).
И зучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).
Рассматривание м икроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате).
И сследование строения корневищ а, клубня, луковицы.
И зучение строения цветков.
О знакомление с различны м и типам и соцветий.
И зучение строения семян двудольны х растений.
И зучение строения семян однодольны х растений.
3. Жизнедеятельность растительного организма

Обмен веществ у растений
Н еорганические (вода, минеральны е соли) и органические вещ ества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновы е кислоты, витамины и другие вещ ества) растения. М инеральное 
питание растений. У добрения.
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Питание растения.
П оглощ ение корнями воды и минеральны х вещ еств, необходимы х растению  

(корневое давление, осмос). П очва, её плодородие. Значение обработки почвы 
(окучивание), внесения удобрений, прореж ивания проростков, полива для жизни 
культурных растений. Гидропоника.

Ф отосинтез. Л ист -  орган воздуш ного питания. Значение фотосинтеза в природе и в 
ж изни человека.

Дыхание растения.
Д ы хание корня. Ры хление почвы для улучш ения ды хания корней. У словия, 

препятствую щ ие ды ханию  корней. Л ист как орган ды хания (устьичны й аппарат). 
П оступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запы лённость воздуха, как 
препятствие для ды хания листьев. Стебель как орган ды хания (наличие устьиц в кожице, 
чечевичек). О собенности ды хания растений. В заим освязь ды хания растения с 
фотосинтезом.

Транспорт веществ в растении.
Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. К леточное 

строение стебля травянистого растения: кожица, проводящ ие пучки, основная ткань 
(паренхима). К леточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 
древесина и сердцевина. Рост стебля в толщ ину. П роводящ ие ткани корня. Транспорт 
воды и м инеральны х вещ еств в растении (сосуды древесины ) -  восходящ ий ток. 
И спарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 
растении. В лияние внеш них условий на испарение воды. Транспорт органических вещ еств 
в растении (ситовидные трубки луба) -  нисходящ ий ток. П ерераспределение и запасание 
вещ еств в растении. В ы деление у растений. Листопад.

Рост и развитие растения.
П рорастание семян. У словия прорастания семян. П одготовка семян к посеву. 

Развитие проростков.
О бразовательны е ткани. К онус нарастания побега, рост кончика корня. 

В ерхуш ечны й и вставочны й рост. Рост корня и стебля в толщ ину, камбий. О бразование 
годичных колец у древесны х растений. В лияние фитогормонов на рост растения. 
Ростовы е движ ения растений. Развитие побега из почки.

Разм нож ение растений и его значение. Семенное (генеративное) размнож ение 
растений. Ц ветки и соцветия. О пыление. П ерекрёстное опы ление (ветром, животными, 
водой) и самоопыление. Д войное оплодотворение. Н аследование признаков обоих 
растений.

В егетативное разм нож ение цветковых растений в природе. Вегетативное 
размнож ение культурны х растений. Клоны. С охранение признаков м атеринского 
растения. Х озяйственное значение вегетативного размнож ения.

Лабораторные и практические работы.
Н аблю дение за  ростом  корня.
Н аблю дение за  ростом  побега.
О пределение возраста дерева по спилу.
В ы явление передвиж ения воды и минеральны х вещ еств по древесине.
Н аблю дение процесса вы деления кислорода на свету аквариумны ми растениями.
И зучение роли ры хления для ды хания корней.
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О владение приёмами вегетативного разм нож ения растений (черенкование побегов, 
черенкование листьев и другие) на примере комнатны х растений (традесканция, сенполия, 
бегония, сансевьера и другие растения).

О пределение всхож ести семян культурны х растений и посев их в грунт.
Н аблю дение за  ростом  и развитием  цветкового растения в комнатны х условиях (на 

примере ф асоли или посевного гороха).
О пределение условий прорастания семян.

7 класс

1. Систематические группы растений

К лассиф икация растений. В ид как основная систематическая категория. С истема 
растительного мира. Н изш ие, высш ие споровые, высш ие семенны е растения. О сновные 
таксоны  (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 
род, вид). И стория развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 
систематики в биологии.

Н изш ие растения. В одоросли. О бщ ая характеристика водорослей. О дноклеточны е и 
м ногоклеточны е зелёны е водоросли. Строение и ж изнедеятельность зелёны х водорослей. 
Разм нож ение зелёны х водорослей (бесполое и половое). Буры е и красные водоросли, их 
строение и ж изнедеятельность. Значение водорослей в природе и ж изни человека.

В ы сш ие споровые растения. М оховидны е (М хи). О бщ ая характеристика мхов. 
Строение и ж изнедеятельность зелёны х и сф агновы х мхов. П риспособленность мхов к 
ж изни на сильно увлаж нённы х почвах. Разм нож ение мхов, цикл развития на примере 
зелёного мха кукуш кин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 
И спользование торф а и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности 
человека.

П лауновидны е (Плауны). Х вощ евидны е (Хвощи), П апоротниковидны е 
(П апоротники). О бщ ая характеристика. У слож нение строения папоротникообразны х 
растений по сравнению  с мхами. О собенности строения и ж изнедеятельности плаунов, 
хвощ ей и папоротников. Разм нож ение папоротникообразных. Ц икл развития 
папоротника. Роль древних папоротникообразны х в образовании каменного угля. 
Значение папоротникообразны х в природе и ж изни человека.

В ы сш ие семенные растения. Голосеменны е. О бщ ая характеристика. Х войные 
растения, их разнообразие. Строение и ж изнедеятельность хвойных. Размнож ение 
хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойны х растений в природе и жизни 
человека.

П окры тосем енны е (цветковы е) растения. О бщ ая характеристика. О собенности 
строения и ж изнедеятельности покры тосеменны х как наиболее вы сокоорганизованной 
группы растений, их господство на Земле. К лассиф икация покры тосеменны х растений: 
класс Д вудольны е и класс О днодольные. П ризнаки классов. Ц икл развития 
покры тосеменного растения.

С емейства покры тосем енны х (цветковых) растений (изучаю тся три семейства 
растений по выбору учителя с учётом  местны х условий, при этом  возмож но изучать 
семейства, не вош едш ие в перечень, если они являю тся наиболее распространённы м и в 
данном регионе). Х арактерны е признаки семейств класса Д вудольны е (Крестоцветные,
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или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 
Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 
Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 
Культурные представители семейств, их использование человеком.

Лабораторные и практические работы.
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы).
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса).
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(на примере ели, сосны или лиственницы).
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 
(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 
определителей растений или определительных карточек.

2. Развитие растительного мира на Земле

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 
растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 
растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 
наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения.

Экскурсии или видеоэкскурсии.
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей).
3. Растения в природных сообществах

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 
природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 
природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 
растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 
преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 
Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. 
Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.

4. Растения и человек

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 
культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 
овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 
Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 
растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 
растительного мира.
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Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение сельскохозяйственных растений региона.
Изучение сорных растений региона.
5. Грибы. Лишайники. Бактерии

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 
размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 
с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 
Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 
природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие).

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 
спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 
паразитическими грибами.

Лишайники -  комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 
размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.

Бактерии -  доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 
клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 
Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 
сельском хозяйстве, промышленности).

Лабораторные и практические работы.
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов.
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах).
Изучение строения лишайников.
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).

8 класс
1. Животный организм

Зоология -  наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками 
и техникой.

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 
животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 
симметрия, размеры тела и другое.

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 
клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 
(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 
Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 
Органы и системы органов животных. Организм -  единое целое.

Лабораторные и практические работы.
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных.
2. Строение и жизнедеятельность организма животного
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О пора и движ ение животных. О собенности гидростатического, наруж ного и 
внутреннего скелета у животных. П ередвиж ение у одноклеточны х (амёбовидное, 
жгутиковое). М ы ш ечны е движ ения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание 
рыб, движ ение по суш е позвоночны х животны х (ползание, бег, ходьба и другое). 
Ры чаж ны е конечности.

П итание и пищ еварение у животных. Значение питания. П итание и пищ еварение у 
простейш их. В нутриполостное и внутриклеточное пищ еварение, зам кнутая и сквозная 
пищ еварительная система у беспозвоночных. П ищ еварительны й тракт у позвоночных, 
пищ еварительны е железы. Ф ерменты. О собенности пищ еварительной системы у 
представителей отрядов млекопитаю щ их.

Д ы хание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 
Ж аберное дыхание. Н аруж ны е и внутренние жабры. К ожное, трахейное, лёгочное 
ды хание у обитателей суши. О собенности кож ного дыхания. Роль воздуш ных меш ков у 
птиц.

Транспорт вещ еств у животных. Роль транспорта вещ еств в организме животных. 
Замкнутая и незамкнутая кровеносны е системы  у беспозвоночных. Сердце, кровеносны е 
сосуды. Спинной и брю ш ной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дож девого червя. 
О собенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллю сков и насекомых. 
Круги кровообращ ения и особенности строения сердец у позвоночных, услож нение 
системы кровообращ ения.

В ы деление у животных. Значение вы деления конечных продуктов обмена веществ. 
С ократительны е вакуоли у простейш их. Звёздчаты е клетки и канальцы  у плоских червей, 
вы делительны е трубочки и воронки у кольчаты х червей. М альпигиевы  сосуды у 
насекомых. П очки (туловищ ны е и тазовые), мочеточники, м очевой пузырь у позвоночных 
животных. О собенности вы деления у птиц, связанные с полётом.

П окровы  тела у животных. П окровы  у беспозвоночных. У слож нение строения кожи 
у позвоночных. К ож а как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. П роизводны е кожи. 
С редства пассивной и активной защ иты  у животных.

К оординация и регуляция ж изнедеятельности у животных. Раздраж им ость у 
одноклеточны х животных. Таксисы  (фототаксис, трофотаксис, хем отаксис и другие 
таксисы). Н ервная регуляция. Н ервная система, её значение. Н ервная система у 
беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Н ервная система у 
позвоночны х (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. У слож нение головного мозга 
от рыб до млекопитаю щ их. П оявление больш их полуш арий, коры, борозд и извилин. 
Гум оральная регуляция. Роль гормонов в ж изни животных. П оловы е гормоны. П оловой 
диморфизм. О рганы  чувств, их значение. Рецепторы. П росты е и слож ны е (фасеточные) 
глаза у насекомых. О рган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. О рганы 
обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночны х и позвоночных животных. О рган боковой 
линии у рыб.

П оведение животных. В рож дённое и приобретённое поведение (инстинкт и 
научение). Н аучение: условны е рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 
(постижение). П оведение: пищ евое, оборонительное, территориальное, брачное, 
исследовательское. Стимулы поведения.

Разм нож ение и развитие животных. Бесполое размнож ение: деление клетки 
одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. П оловое размножение. 
П реим ущ ество полового размнож ения. П оловы е железы. Я ичники и семенники. П оловы е 
клетки (гаметы). О плодотворение. Зигота. П артеногенез. Зароды ш евое развитие. Строение
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яйца птицы. В нутриутробное развитие млекопитаю щ их. Зароды ш евы е оболочки. 
П лацента (детское место). П упочны й канатик (пуповина). П остэм бриональное развитие: 
прямое, непрямое. М етам орф оз (развитие с превращ ением): полны й и неполный.

Лабораторные и практические работы.
О знакомление с органами опоры  и движ ения у животных.
И зучение способов поглощ ения пищ и у животных.
И зучение способов ды хания у животных.
О знакомление с системами органов транспорта вещ еств у животных.
И зучение покровов тела у животных.
И зучение органов чувств у животных.
Ф ормирование условны х рефлексов у аквариумны х рыб.
Строение яйца и развитие зароды ш а птицы  (курицы).
3. Систематические группы животных

О сновные категории систематики животных. В ид как основная систематическая 
категория животных. К лассиф икация животных. С истема ж ивотного мира. 
Систематические категории ж ивотны х (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 
соподчинение. Бинарная номенклатура. О траж ение современны х знаний о происхож дении 
и родстве ж ивотны х в классиф икации животных.

О дноклеточны е ж ивотны е -  простейш ие. Строение и ж изнедеятельность 
простейш их. М естообитание и образ жизни. О бразование цисты  при неблагоприятны х 
условиях среды. М ногообразие простейш их. Значение простейш их в природе и жизни 
человека (образование осадочны х пород, возбудители заболеваний, симбиотические 
виды). П ути зараж ения человека и меры профилактики, вы зы ваемы е одноклеточны м и 
ж ивотны м и (малярийны й плазмодий).

Лабораторные и практические работы
И сследование строения инф узории-туф ельки и наблю дение за  её передвижением. 

И зучение хемотаксиса.
М ногообразие простейш их (на готовых препаратах).
И зготовление модели клетки простейш его (амёбы, инф узории-туф ельки и другое.).
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. О бщ ая характеристика. 

М естообитание. О собенности строения и жизнедеятельности. Э ктодерма и энтодерма. 
В нутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 
размнож ение (почкование). П оловое размнож ение. Гермафродитизм. Раздельнополы е 
киш ечнополостные. М ногообразие киш ечнополостных. Значение киш ечнополостны х в 
природе и ж изни человека. К оралловы е полипы  и их роль в рифообразовании.

Лабораторные и практические работы.
И сследование строения пресноводной гидры и её передвиж ения (ш кольны й 

аквариум).
И сследование питания гидры  даф ниям и и циклопами (ш кольны й аквариум).
И зготовление модели пресноводной гидры.
Плоские, круглые, кольчатые черви. О бщ ая характеристика. О собенности 

строения и ж изнедеятельности плоских, круглых и кольчаты х червей. М ногообразие 
червей. П аразитические плоские и круглые черви. Ц иклы  развития печёночного 
сосальщ ика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к 
паразитизму, вред, наносимы й человеку, сельскохозяйственны м растениям  и животным.
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М еры  по предупреж дению  зараж ения паразитическими червями. Роль червей как 
почвообразователей.

Лабораторные и практические работы.
И сследование внеш него строения дож девого червя. Н аблю дение за  реакцией 

дож девого червя на раздражители.
И сследование внутреннего строения дож девого червя (на готовом влажном 

препарате и микропрепарате).
И зучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых 

влажных и микропрепаратах).
Членистоногие. О бщ ая характеристика. Среды жизни. В неш нее и внутреннее 

строение членистоногих. М ногообразие членистоногих. П редставители классов.
Ракообразны е. О собенности строения и ж изнедеятельности.
Значение ракообразны х в природе и ж изни человека.
П аукообразные. О собенности строения и ж изнедеятельности в связи с ж изнью  на 

суше. К лещ и -  вредители культурны х растений и меры борьбы  с ними. П аразитические 
клещ и -  возбудители и переносчики опасных болезней. М еры  защ иты  от клещей. Роль 
клещ ей в почвообразовании.

Н асекомые. О собенности строения и жизнедеятельности. Разм нож ение насекомы х и 
типы  развития. О тряды насекомых: П рямокры лы е, Равнокры лы е, П олуж есткокрылые, 
Чеш уекрылые, Ж есткокры лы е, П ерепончатокры лы е, Д вукры лы е и другие. Н асеком ы е -  
переносчики возбудителей и паразиты  человека и домаш них животных. Н асекомы е- 
вредители сада, огорода, поля, леса. Н асекомые, сниж аю щ ие численность вредителей 
растений. П оведение насекомых, инстинкты. М еры  по сокращ ению  численности 
насекомых-вредителей. Значение насекомы х в природе и ж изни человека.

Лабораторные и практические работы.
И сследование внеш него строения насекомого (на примере майского ж ука или 

других крупных насекомых-вредителей).
О знакомление с различны м и типам и развития насекомы х (на примере коллекций).
Моллюски. О бщ ая характеристика. М естообитание моллю сков. Строение и 

процессы  ж изнедеятельности, характерны е для брю хоногих, двустворчаты х, головоногих 
моллю сков. Ч ерты  приспособленности моллю сков к среде обитания. Размнож ение 
моллю сков. М ногообразие моллю сков. Значение моллю сков в природе и ж изни человека.

Лабораторные и практические работы.
И сследование внеш него строения раковин пресноводны х и морских моллю сков 

(раковины  беззубки, перловицы, прудовика, катуш ки и другие).
Хордовые. О бщ ая характеристика. Зароды ш евое развитие хордовых. 

Систематические группы  хордовых. П одтип Бесчерепны е (ланцетник). П одтип Черепные, 
или П озвоночные.

Рыбы . О бщ ая характеристика. М естообитание и внеш нее строение рыб. 
О собенности внутреннего строения и процессов ж изнедеятельности. П риспособленность 
рыб к условиям  обитания. О тличия хрящ евы х рыб от костных рыб. Размнож ение, 
развитие и миграция рыб в природе. М ногообразие рыб, основны е систематические 
группы рыб. Значение рыб в природе и ж изни человека. Х озяйственное значение рыб.

Лабораторные и практические работы.
И сследование внеш него строения и особенностей передвиж ения ры бы  (на примере 

ж ивой ры бы  в банке с водой).
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И сследование внутреннего строения ры бы  (на примере готового влаж ного 
препарата).

Земноводные. О бщ ая характеристика. М естообитание земноводных. О собенности 
внеш него и внутреннего строения, процессов ж изнедеятельности, связанны х с выходом 
зем новодны х на сушу. П риспособленность зем новодны х к ж изни в воде и на суше. 
Разм нож ение и развитие земноводных. М ногообразие земноводны х и их охрана. Значение 
зем новодны х в природе и ж изни человека.

Пресмыкающиеся. О бщ ая характеристика. М естообитание пресмыкаю щ ихся. 
О собенности внеш него и внутреннего строения пресмыкаю щ ихся. П роцессы  
жизнедеятельности. П риспособленность пресмы каю щ ихся к ж изни на суше. Размнож ение 
и развитие пресмыкаю щ ихся. Регенерация. М ногообразие пресмы каю щ ихся и их охрана. 
Значение пресмы каю щ ихся в природе и жизни человека.

Птицы . О бщ ая характеристика. О собенности внеш него строения птиц. О собенности 
внутреннего строения и процессов ж изнедеятельности птиц. П риспособления птиц к 
полёту. П оведение. Разм нож ение и развитие птиц. Забота о потомстве. С езонны е явления 
в ж изни птиц. М играции птиц, их изучение. М ногообразие птиц. Экологические группы 
птиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом  распространения 
птиц в регионе). П риспособленность птиц к различны м  условиям  среды. Значение птиц в 
природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы.
И сследование внеш него строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела 

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).
И сследование особенностей скелета птицы.
Млекопитающие. О бщ ая характеристика. Среды  ж изни млекопитаю щ их. 

О собенности внеш него строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 
П роцессы  ж изнедеятельности. У слож нение нервной системы. П оведение млекопитаю щ их. 
Разм нож ение и развитие. Забота о потомстве.

П ервозвери. О днопроходны е (яйцекладущ ие) и С умчаты е (низш ие звери). 
П лацентарны е млекопитаю щ ие. М ногообразие млекопитаю щ их (по выбору учителя 
изучаю тся 6 отрядов м лекопитаю щ их на примере двух видов из каж дого отряда). 
Н асеком оядны е и Рукокры лы е. Гры зуны, Зайцеобразные. Х ищ ные. Л астоногие и 
Китообразные. П арнокопы тны е и Н епарнокопы тны е. П риматы. С емейства отряда 
Хищ ные: собачьи, кош ачьи, куньи, медвежьи.

Значение м лекопитаю щ их в природе и ж изни человека. М лекопитаю щ ие -  
переносчики возбудителей опасны х заболеваний. М еры  борьбы  с грызунами. 
М ногообразие млекопитаю щ их родного края.

Лабораторные и практические работы.
И сследование особенностей скелета млекопитаю щ их.
И сследование особенностей зубной системы млекопитаю щ их.
4. Развитие животного мира на Земле

Эволю ционное развитие ж ивотного мира на Земле. У слож нение животны х в 
процессе эволю ции. Д оказательства эволю ционного развития ж ивотного мира. 
П алеонтология. И скопаемы е остатки животных, их изучение. М етоды  изучения 
ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Ж ивые ископаемы е» ж ивотного 
мира.
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Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 
многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы 
эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.

Лабораторные и практические работы.
Исследование ископаемых остатков вымерших животных.
5. Животные в природных сообществах

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 
Приспособленность животных к условиям среды обитания.

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 
Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 
природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 
животных на планете. Фауна.

6. Животные и человек

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 
животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 
подхода. Загрязнение окружающей среды.

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 
домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 
сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 
животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 
Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов 
в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 
численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 
Красная книга России. Меры сохранения животного мира.

9 класс
1. Человек -  биосоциальный вид

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 
санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 
человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 
биосоциального существа.

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 
Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 
млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 
происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 
социальные факторы становления человека. Человеческие расы.

2. Структура организма человека

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 
Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 
Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
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С войства тканей, их функции. О рганы и системы органов. О рганизм  как единое целое. 
В заимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.

Лабораторные и практические работы.
И зучение микроскопического строения тканей (на готовы х микропрепаратах).
Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).
3. Нейрогуморальная регуляция

Н ервная система человека, её организация и значение. Н ейроны, нервы, нервные 
узлы. Рефлекс. Реф лекторная дуга.

Рецепторы. Д вухнейронны е и трёхнейронны е реф лекторны е дуги. С пинной мозг, 
его строение и функции. Реф лексы  спинного мозга. Головной мозг, его строение и 
функции. Больш ие полуш ария. Реф лексы  головного мозга. Безусловны е (врож дённые) и 
условны е (приобретённы е) рефлексы. С оматическая нервная система. В егетативная 
(автономная) нервная система. Н ервная система как единое целое. Н аруш ения в работе 
нервной системы.

Гум оральная регуляция функций. Э ндокринная система. Ж елезы  внутренней 
секреции. Ж елезы  смеш анной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 
функций организма, роста и развития. Н аруш ение в работе эндокринны х желёз. 
О собенности реф лекторной и гуморальной регуляции функций организма.

Лабораторные и практические работы.
И зучение головного м озга человека (по муляжам).
И зучение изменения разм ера зрачка в зависим ости от освещ ённости.
4. Опора и движение

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 
функции. Кости, их хим ический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 
толщ ину. С оединение костей. Скелет головы. Скелет туловищ а. Скелет конечностей и их 
поясов. О собенности скелета человека, связанны е с прямохож дением  и трудовой 
деятельностью .

М ы ш ечная система. Строение и функции скелетны х мышц. Работа мышц: 
статическая и динамическая, мыш цы сгибатели и разгибатели. У том ление мышц. 
Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.

Н аруш ения опорно-двигательной системы. В озрастны е изменения в строении 
костей. Н аруш ение осанки. П редупреж дение искривления позвоночника и развития 
плоскостопия. П роф илактика травматизма. П ервая помощ ь при травмах опорно
двигательного аппарата.

Лабораторные и практические работы.
И сследование свойств кости.
И зучение строения костей (на муляжах).
И зучение строения позвонков (на муляжах).
О пределение гибкости позвоночника.
И зм ерение массы  и роста своего организма.
И зучение влияния статической и динам ической нагрузки на утомление мышц.
В ы явление наруш ения осанки.
О пределение признаков плоскостопия.
О казание первой помощ и при повреж дении скелета и мышц.
5. Внутренняя среда организма
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Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 
организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. 
Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 
иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 
воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 
узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по 
изучению иммунитета.

Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах.
6. Кровообращение

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 
цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 
сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 
сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.

Лабораторные и практические работы.
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека.
Первая помощь при кровотечениях.
7. Дыхание

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 
органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 
дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно
капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 
веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 
органов дыхания.

Лабораторные и практические работы.
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.
8. Питание и пищеварение

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 
Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 
Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком 
и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.

Микробиом человека -  совокупность микроорганизмов, населяющих организм 
человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. 
Павлова.

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 
пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.

185



Лабораторные и практические работы.
Исследование действия ферментов слюны на крахмал.
Наблюдение действия желудочного сока на белки.
9. Обмен веществ и превращение энергии

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 
жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 
витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.

Нормы и режим питания. Рациональное питание -  фактор укрепления здоровья. 
Нарушение обмена веществ.

Лабораторные и практические работы.
Исследование состава продуктов питания.
Составление меню в зависимости от калорийности пищи.
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
10. Кожа

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 
Влияние на кожу факторов окружающей среды.

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 
гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 
Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 
обморожениях.

Лабораторные и практические работы.
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.
Определение жирности различных участков кожи лица.
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
11. Выделение

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 
строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 
Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 
системы, их предупреждение.

Лабораторные и практические работы.
Определение местоположения почек (на муляже).
Описание мер профилактики болезней почек.
12. Размножение и развитие

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 
факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний 
для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.

Лабораторные и практические работы.
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Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 
СПИД и гепатит.

13. Органы чувств и сенсорные системы

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 
Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 
Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 
анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем организма.

Лабораторные и практические работы
Определение остроты зрения у человека.
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).
Изучение строения органа слуха (на муляже).
14. Поведение и психика

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 
обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 
деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования 
условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 
Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 
Приспособительный характер поведения.

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 
мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 
темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 
Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.

Лабораторные и практические работы.
Изучение кратковременной памяти.
Определение объёма механической и логической памяти.
Оценка сформированности навыков логического мышления.
15. Человек и окружающая среда

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 
человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 
жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях.

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 
гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 
стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. Всемирная организация здравоохранения.

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 
Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 
глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для 
сохранения человечества.
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2.1.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
П рограм м а по хим ии на уровне основного общ его образования составлена на основе 

требований к результатам  освоения основной образовательной программы основного 
общ его образования, представленны х в Ф ГОС ООО, а такж е на основе федеральной 
рабочей программы воспитания и с учётом  концепции преподавания учебного предм ета 
«Х имия» в образовательны х организациях Российской Ф едерации.

П рограм м а по хим ии даёт представление о целях, общ ей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучаю щ ихся средствами учебного предмета, устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусм атривает распределение его по классам  и 
структурирование по разделам  и тем ам  программы  по химии, определяет количественны е 
и качественны е характеристики содержания, рекомендуемую  последовательность 
изучения хим ии с учётом  м еж предметны х и внутрипредметны х связей, логики учебного 
процесса, возрастны х особенностей обучаю щ ихся, определяет возмож ности предмета для 
реализации требований к результатам  освоения основной образовательной программы  на 
уровне основного общ его образования, а такж е требований к результатам  обучения химии 
на уровне целей изучения предмета и основны х видов учебно-познавательной 
деятельности обучаю щ егося по освоению  учебного содержания.

Знание хим ии служит основой для ф ормирования м ировоззрения обучаю щ егося, его 
представлений о материальном единстве мира, важную  роль играю т формируемы е хим ией 
представления о взаимопревращ ениях энергии и об эволю ции вещ еств в природе, о путях 
реш ения глобальны х проблем устойчивого развития человечества -  сырьевой, 
энергетической, пищ евой и экологической безопасности, проблем  здравоохранения.

И зучение химии:
способствует реализации возмож ностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общ ей и функциональной грамотности;
вносит вклад в ф ормирование мыш ления и творческих способностей обучаю щ ихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальны х и 
исследовательских умений, необходимы х как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности;

знакомит со спецификой научного мыш ления, заклады вает основы целостного 
взгляда на единство природы  и человека, является ответственны м этапом  в формировании 
естественно-научной грамотности обучаю щ ихся;

способствует формированию  ценностного отнош ения к естественно--научны м 
знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 
обучаю щ ихся.

Д анны е направления в обучении хим ии обеспечиваю тся спецификой содерж ания 
учебного предмета, которы й является педагогически адаптированны м отраж ением  
базовой науки хим ии на определённом этапе её развития.

К урс хим ии на уровне основного общ его образования ориентирован на освоение 
обучаю щ имися системы  первоначальны х понятий химии, основ неорганической хим ии и 
некоторых отдельных значимы х понятий органической химии.

Структура содерж ания программы по хим ии сф ормирована на основе системного 
подхода к её изучению. С одерж ание складывается из системы понятий о хим ическом  
элементе и вещ естве и системы понятий о хим ической реакции. О бе эти  системы 
структурно организованы  по принципу последовательного развития знаний на основе 
теоретических представлений разного уровня:

-  атомно--молекулярного учения как основы  всего естествознания;
-  П ериодического закона Д. И. М енделеева как основного закона химии;
-  учения о строении атома и хим ической связи;
-  представлений об электролитической диссоциации вещ еств в растворах.
Теоретические знания рассм атриваю тся на основе эм пирически полученны х и
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осмы сленны х фактов, развиваю тся последовательно от одного уровня к другому, 
вы полняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 
практического применения и получения изучаемы х веществ.

О своение программы  по хим ии способствует ф ормированию  представления о 
хим ической составляю щ ей научной картины  м ира в логике её системной природы, 
ценностного отнош ения к научному знанию  и методам познания в науке. И зучение химии 
происходит с привлечением  знаний из ранее изученны х учебны х предметов: 
«О круж аю щ ий мир», «Биология. 5 -7  классы» и «Ф изика. 7 класс».

П ри изучении хим ии происходит ф ормирование знаний основ хим ической науки как 
области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного 
из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании 
системы хим ических знаний —  важ нейш их фактов, понятий, законов и теоретических 
положений, доступны х обобщ ений мировоззренческого характера, язы ка науки, в 
приобщ ении к научным методам познания при изучении вещ еств и хим ических реакций, в 
ф ормировании и развитии познавательны х ум ений и их применении в учебно
познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 
обращ ения с вещ ествами в повседневной жизни.

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 
приобрели такие цели, как:

-  ф ормирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию , 
сотрудничеству, самостоятельному принятию  реш ений, способной адаптироваться к 
быстро меняю щ имся условиям  жизни;

-  направленность обучения на систематическое приобщ ение обучаю щ ихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 
формирую щ им м отивацию  и развитие способностей к химии;

-  обеспечение условий, способствую щ их приобретению  обучаю щ имися опыта 
разнообразной деятельности, познания и самопознания, клю чевых навыков (клю чевых 
компетенций), имею щ их универсальное значение для различны х видов деятельности;

-  ф ормирование общ ей функциональной и естественно-научной грамотности, в том  
числе умений объяснять и оценивать явления окруж аю щ его мира, используя знания и 
опыт, полученные при изучении химии, применять их при реш ении проблем в 
повседневной жизни и трудовой деятельности;

-  ф ормирование у обучаю щ ихся гуманистических отнош ений, понимания ценности 
хим ических знаний для вы работки экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окруж аю щ ей природной 
среды;

-  развитие м отивации к обучению , способностей к самоконтролю  и самовоспитанию  
на основе усвоения общ ечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 
профиля и направленности дальнейш его обучения.

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане
О бщ ее число часов, отведённы х для изучения хим ии на уровне основного общ его 

образования, составляет 136 часов: в 8 классе -  68 часов (2 часа в неделю ), в 9 классе -  68 
часов (2 часа в неделю).

Содержание учебного предмета «Химия»
8 класс

Первоначальные химические понятия
П редм ет химии. Роль хим ии в жизни человека. Х имия в системе наук. Тела и 

вещ ества. Ф изические свойства вещ еств. А грегатное состояние вещ еств. П онятие о 
методах познания в химии. Ч исты е вещ ества и смеси. С пособы  разделения смесей.
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А томы  и молекулы. Х имические элементы. Символы  хим ических элементов. 
П росты е и слож ны е вещ ества. А том но-м олекулярное учение.

Х имическая формула. В алентность атомов хим ических элементов. Закон 
постоянства состава вещ еств. О тносительная атомная масса. О тносительная молекулярная 
масса. М ассовая доля хим ического элем ента в соединении.

К оличество вещ ества. М оль. М олярная масса. В заим освязь количества, массы  и 
числа структурны х единиц вещества. Расчёты  по формулам хим ических соединений.

Ф изические и хим ические явления. Х имическая реакция и её признаки. Закон 
сохранения массы  вещ еств. Х имические уравнения. К лассиф икация хим ических реакций 
(соединения, разложения, замещ ения, обмена).

Химический эксперимент:
знакомство с хим ической посудой, правилами работы  в лаборатории и приёмами 

обращ ения с лабораторны м  оборудованием, изучение и описание ф изических свойств 
образцов неорганических веществ, наблю дение ф изических (плавление воска, таяние льда, 
растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и хим ических (горение свечи, 
прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблю дение 
и описание признаков протекания хим ических реакций (разлож ение сахара, 
взаимодействие серной кислоты  с хлоридом  бария, разлож ение гидроксида меди (II) при 
нагревании, взаимодействие ж елеза с раствором  соли меди (II), изучение способов 
разделения смесей: с помощ ью  магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 
хроматография, проведение очистки поваренной соли, наблю дение и описание 
результатов проведения опыта, иллю стрирую щ его закон сохранения массы, создание 
моделей молекул (ш аростержневых).

Важнейшие представители неорганических веществ
Воздух -  смесь газов. Состав воздуха. К ислород -  элем ент и простое вещество. 

Н ахож дение кислорода в природе, ф изические и химические свойства (реакции горения). 
Оксиды. П рим енение кислорода. С пособы  получения кислорода в лаборатории и 
промыш ленности. К руговорот кислорода в природе. О зон -  аллотропная модификация 
кислорода.

Тепловой эф ф ект хим ической реакции, терм охим ические уравнения, экзо- и 
эндотерм ические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 
парникового эффекта, разруш ение озонового слоя.

В одород -  элем ент и простое вещ ество. Н ахож дение водорода в природе, 
физические и хим ические свойства, применение, способы  получения. К ислоты  и соли.

М олярны й объём газов. Расчёты  по хим ическим  уравнениям.
Ф изические свойства воды. В ода как растворитель. Растворы. Н асы щ енны е и 

ненасы щ енны е растворы. Растворимость вещ еств в воде. М ассовая доля вещ ества в 
растворе. Х имические свойства воды. О снования. Роль растворов в природе и в жизни 
человека. К руговорот воды в природе. Загрязнение природны х вод. О храна и очистка 
природны х вод.

К лассиф икация неорганических соединений. Оксиды. К лассиф икация оксидов: 
солеобразую щ ие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразую щ ие. Н оменклатура 
оксидов. Ф изические и хим ические свойства оксидов. П олучение оксидов.

Основания. К лассиф икация оснований: щ ёлочи и нерастворимы е основания. 
Н ом енклатура оснований. Ф изические и химические свойства оснований. П олучение 
оснований.

Кислоты . К лассиф икация кислот. Н ом енклатура кислот. Ф изические и хим ические 
свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. П олучение кислот.

Соли. Н ом енклатура солей. Ф изические и хим ические свойства солей. П олучение 
солей.

Генетическая связь меж ду классами неорганических соединений.
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Химический эксперимент:
качественное определение содерж ания кислорода в воздухе, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода, наблю дение взаимодействия вещ еств с 
кислородом и условия возникновения и прекращ ения горения (пожара), ознакомление с 
образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и 
изучение свойств водорода (горение), взаим одействие водорода с оксидом меди (II) 
(возмож но использование видеоматериалов), наблю дение образцов вещ еств количеством  
1 моль, исследование особенностей растворения вещ еств с различной растворимостью , 
приготовление растворов с определённой м ассовой долей растворённого вещества, 
взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возмож но использование 
видеоматериалов), исследование образцов неорганических вещ еств различны х классов, 
наблю дение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение 
взаимодействия оксида меди (II) с раствором  серной кислоты, кислот с металлами, 
реакций нейтрализации, получение нерастворимы х оснований, вы теснение одного 
металла другим  из раствора соли, реш ение эксперим ентальны х задач по тем е «В аж нейш ие 
классы  неорганических соединений».

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 
реакции

П ервы е попы тки классификации хим ических элементов. П онятие о группах 
сходны х элем ентов (щ елочные и щ елочноземельны е металлы, галогены, инертны е газы). 
Элементы, которые образую т амфотерные оксиды  и гидроксиды.

П ериодический закон. П ериодическая система хим ических элем ентов Д. И. 
М енделеева. К ороткопериодная и длиннопериодная формы П ериодической системы 
хим ических элем ентов Д. И. М енделеева. П ериоды  и группы. Ф изический смысл 
порядкового номера, номеров периода и группы элемента.

Строение атомов. Состав атомных ядер. И зотопы. Электроны. Строение 
электронны х оболочек атомов первых 20 хим ических элем ентов П ериодической системы  
Д. И. М енделеева. Х арактеристика хим ического элем ента по его полож ению  в 
П ериодической системе Д. И. М енделеева.

Закономерности изменения радиуса атомов хим ических элементов, металлических и 
неметаллических свойств по группам и периодам.

Значение П ериодического закона и П ериодической системы хим ических элементов 
для развития науки и практики. Д. И. М енделеев -  учёны й и гражданин.

Х имическая связь. К овалентная (полярная и неполярная) связь.
Электроотрицательность хим ических элементов. И онная связь.

Степень окисления. О кислительно-восстановительны е реакции. П роцессы
окисления и восстановления. О кислители и восстановители.

Химический эксперимент:
изучение образцов вещ еств металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и щ елочей, проведение опытов, иллю стрирую щ их примеры 
окислительно-восстановительны х реакций (горение, реакции разложения, соединения).

Межпредметные связи
Реализация м еж предметны х связей при изучении хим ии в 8 классе осущ ествляется 

через использование как общ их естественно--научны х понятий, так и понятий, 
являю щ ихся системными для отдельны х предметов естественно--научного цикла.

О бщ ие естественно-научны е понятия: научны й факт, гипотеза, теория, закон, 
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблю дение, эксперимент, 
моделирование, измерение, модель, явление.

Ф изика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 
радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещ ество, тело, объём, агрегатное
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состояние вещ ества, газ, ф изические величины, единицы  измерения, космос, планеты, 
звёзды, Солнце.

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водны е ресурсы.

9 класс
Вещество и химическая реакция
П ериодический закон. П ериодическая система хим ических элементов Д. И. 

М енделеева. С троение атомов. Законом ерности в изменении свойств хим ических 
элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 
полож ением  элем ентов в П ериодической системе и строением  их атомов.

Строение вещества: виды хим ической связи. Типы кристаллических реш ёток, 
зависим ость свойств вещ ества от типа кристаллической реш ётки и вида хим ической 
связи.

К лассиф икация и номенклатура неорганических вещ еств. Х им ические свойства 
веществ, относящ ихся к различны м  классам неорганических соединений, генетическая 
связь неорганических веществ.

К лассиф икация хим ических реакций по различны м признакам  (по числу и составу 
участвую щ их в реакции вещ еств, по тепловому эффекту, по изменению  степеней 
окисления хим ических элементов, по обратимости, по участию  катализатора). Э кзо- и 
эндотерм ические реакции, терм охим ические уравнения.

П онятие о скорости хим ической реакции. П онятие об обратимых и необратимых 
хим ических реакциях. П онятие о гомогенны х и гетерогенны х реакциях. П онятие о 
катализе. П онятие о хим ическом  равновесии. Ф акторы, влияю щ ие на скорость 
хим ической реакции и полож ение хим ического равновесия.

О кислительно-восстановительны е реакции, электронны й баланс окислительно
восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно--восстановительны х 
реакций с использованием  метода электронного баланса.

Теория электролитической диссоциации. Э лектролиты  и неэлектролиты. Катионы, 
анионы. М еханизм  диссоциации вещ еств с различны м и видами хим ической связи. 
Степень диссоциации. С ильны е и слабы е электролиты.

Реакции ионного обмена. У словия протекания реакций ионного обмена, полные и 
сокращ ённы е ионны е уравнения реакций. С войства кислот, оснований и солей в свете 
представлений об электролитической диссоциации. К ачественны е реакции на ионы. 
П онятие о гидролизе солей.

Химический эксперимент:
ознакомление с моделями кристаллических реш ёток неорганических вещ еств -  

металлов и неметаллов (граф ита и алмаза), слож ны х вещ еств (хлорида натрия), 
исследование зависим ости скорости хим ической реакции от воздействия различны х 
факторов, исследование электропроводности растворов вещ еств, процесса диссоциации 
кислот, щ елочей и солей (возмож но использование видео материалов), проведение 
опытов, иллю стрирую щ их признаки протекания реакций ионного обмена (образование 
осадка, вы деление газа, образование воды), опытов, иллю стрирую щ их примеры 
окислительно-восстановительны х реакций (горение, реакции разложения, соединения), 
распознавание неорганических вещ еств с помощ ью  качественны х реакций на ионы, 
реш ение эксперим ентальны х задач.

Неметаллы и их соединения
О бщ ая характеристика галогенов. О собенности строения атомов, характерны е 

степени окисления. Строение и ф изические свойства простых вещ еств -  галогенов. 
Х имические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами,
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щелочами). Х лороводород. С оляная кислота, хим ические свойства, получение, 
применение. Д ействие хлора и хлороводорода на организм  человека. В аж нейш ие хлориды  
и их нахож дение в природе.

О бщ ая характеристика элем ентов V IA -группы. О собенности строения атомов, 
характерны е степени окисления. Строение и ф изические свойства просты х вещ еств -  
кислорода и серы. А ллотропны е модификации кислорода и серы. Х имические свойства 
серы. Сероводород, строение, ф изические и хим ические свойства. О ксиды серы как 
представители кислотных оксидов. Серная кислота, ф изические и хим ические свойства 
(общ ие как представителя класса кислот и специфические). Х имические реакции, 
леж ащ ие в основе промы ш ленного способа получения серной кислоты. П рим енение 
серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Н ахож дение 
серы и её соединений в природе. Х имическое загрязнение окруж аю щ ей среды 
соединениями серы (кислотны е дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 
предотвращ ения.

О бщ ая характеристика элем ентов V A -группы. О собенности строения атомов, 
характерны е степени окисления. Азот, распространение в природе, ф изические и 
хим ические свойства. К руговорот азота в природе. А ммиак, его ф изические и хим ические 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и хим ические свойства, 
применение. К ачественная реакция на ионы аммония. А зотная кислота, её получение, 
физические и хим ические свойства (общ ие как представителя класса кислот и 
специфические). И спользование нитратов и солей аммония в качестве минеральны х 
удобрений. Х имическое загрязнение окруж аю щ ей среды  соединениями азота (кислотны е 
дожди, загрязнение воздуха, почвы  и водоёмов). Ф осфор, аллотропны е модификации 
фосфора, ф изические и хим ические свойства. О ксид ф осф ора (V) и ф осфорная кислота, 
физические и хим ические свойства, получение. И спользование фосфатов в качестве 
минеральных удобрений.

О бщ ая характеристика элем ентов IV A -группы. О собенности строения атомов, 
характерны е степени окисления. У глерод, аллотропны е модификации, распространение в 
природе, ф изические и хим ические свойства. А дсорбция. К руговорот углерода в природе. 
О ксиды углерода, их физические и хим ические свойства, действие на ж ивые организмы, 
получение и применение. Э кологические проблемы, связанны е с оксидом углерода (IV), 
гипотеза глобального потепления климата, парниковы й эффект. У гольная кислота и её 
соли, их ф изические и химические свойства, получение и применение. Качественная 
реакция на карбонат-ионы. И спользование карбонатов в быту, медицине, 
промы ш ленности и сельском  хозяйстве.

П ервоначальны е понятия об органических вещ ествах как о соединениях углерода 
(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). П риродны е 
источники углеводородов (уголь, природны й газ, нефть), продукты  их переработки 
(бензин), их роль в быту и промыш ленности. П онятие о биологически важных веществах: 
жирах, белках, углеводах -  и их роли в ж изни человека. М атериальное единство 
органических и неорганических соединений.

Кремний, его ф изические и хим ические свойства, получение и применение. 
Соединения кремния в природе. О бщ ие представления об оксиде кремния (IV) и 
кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промыш ленности. В аж нейш ие 
строительны е материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. П роблемы  
безопасного использования строительны х материалов в повседневной жизни.

Химический эксперимент:
изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественны х реакций на хлорид-ионы  и наблю дение признаков их протекания, опыты, 
отраж аю щ ие ф изические и хим ические свойства галогенов и их соединений (возмож но 
использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов),
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ознакомление с образцами серы и её соединениями (возмож но использование 
видеоматериалов), наблю дение процесса обугливания сахара под действием  
концентрированной серной кислоты, изучение хим ических свойств разбавленной серной 
кислоты, проведение качественной реакции на сульф ат-ион и наблю дение признака её 
протекания, ознакомление с физическим и свойствами азота, фосфора и их соединений 
(возмож но использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, 
получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение 
качественных реакций на ион аммония и фосф ат-ион и изучение признаков их 
протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты  с медью  (возможно 
использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических реш ёток алмаза, 
графита, фуллерена, ознакомление с процессом  адсорбции растворённы х вещ еств 
активированны м углём  и устройством  противогаза, получение, собирание, распознавание 
и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и 
силикат-ионы  и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией 
силикатной промыш ленности, реш ение эксперим ентальны х задач по теме «Важ нейш ие 
неметаллы  и их соединения».

Металлы и их соединения
О бщ ая характеристика хим ических элем ентов -  металлов на основании их 

полож ения в П ериодической системе хим ических элем ентов Д. И. М енделеева и строения 
атомов. Строение металлов. М еталлическая связь и м еталлическая кристаллическая 
реш ётка. Э лектрохим ический ряд напряж ений металлов. Ф изические и хим ические 
свойства металлов. О бщ ие способы  получения металлов. П онятие о коррозии металлов, 
основны е способы защ иты  их от коррозии. С плавы  (сталь, чугун, дю ралю миний, бронза) и 
их применение в быту и промыш ленности.

Щ елочны е металлы: полож ение в П ериодической системе хим ических элем ентов Д. 
И. М енделеева, строение их атомов, нахож дение в природе. Ф изические и хим ические 
свойства (на примере натрия и калия). О ксиды  и гидроксиды  натрия и калия. П рименение 
щ елочных металлов и их соединений.

Щ елочнозем ельны е м еталлы  магний и кальций: полож ение в П ериодической 
системе хим ических элем ентов Д. И. М енделеева, строение их атомов, нахож дение в 
природе. Ф изические и хим ические свойства магния и кальция. В аж нейш ие соединения 
кальция (оксид, гидроксид, соли). Ж ёсткость воды и способы её устранения.

А лю миний: полож ение в П ериодической системе хим ических элем ентов Д. И. 
М енделеева, строение атома, нахож дение в природе. Ф изические и хим ические свойства 
алю миния. А мфотерны е свойства оксида и гидроксида алю миния.

Ж елезо: полож ение в П ериодической системе хим ических элементов Д. И. 
М енделеева, строение атома, нахож дение в природе. Ф изические и хим ические свойства 
железа. Оксиды, гидроксиды  и соли ж елеза (II) и ж елеза (III), их состав, свойства и 
получение.

Химический эксперимент:
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их ф изическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов (возмож но использование видеоматериалов), 
особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возмож но использование 
видеоматериалов), исследование свойств ж ёсткой воды, процесса горения ж елеза в 
кислороде (возмож но использование видеоматериалов), признаков протекания 
качественных реакций на ионы: магния, кальция, алю миния, цинка, ж елеза (II) и ж елеза 
(III), меди (II), наблю дение и описание процессов окраш ивания пламени ионами натрия, 
калия и кальция (возмож но использование видеоматериалов), исследование амфотерных 
свойств гидроксида алю миния и гидроксида цинка, реш ение экспериментальны х задач по 
теме «В аж нейш ие м еталлы  и их соединения».

Химия и окружающая среда

194



В ещ ества и материалы  в повседневной ж изни человека. Безопасное использование 
вещ еств и хим ических реакций в быту. П ервая помощ ь при хим ических ожогах и 
отравлениях.

Х имическое загрязнение окруж аю щ ей среды  (предельная допустимая концентрация 
веществ, далее -  ПДК). Роль хим ии в реш ении экологических проблем.

Химический эксперимент:
изучение образцов материалов (стекло, сплавы  металлов, полимерные материалы).
Межпредметные связи
Реализация м еж предметны х связей при изучении хим ии в 9 классе осущ ествляется 

через использование как общ их естественно-научны х понятий, так и понятий, 
являю щ ихся системны ми для отдельны х предметов естественн о-н аучного  цикла.

О бщ ие естественно-научны е понятия: научны й факт, гипотеза, закон, теория, 
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблю дение, эксперимент, 
моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.

Ф изика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 
радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 
диэлектрики, фотоэлемент, вещ ество, тело, объём, агрегатное состояние вещ ества, газ, 
раствор, растворимость, кристаллическая реш ётка, сплавы, ф изические величины, 
единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, м инеральны е удобрения, 
микроэлементы, макроэлементы, питательны е вещества.

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 
ископаемые, топливо, водны е ресурсы.

2.1.12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

П рограм м а по О ДН КН Р составлена на основе требований к результатам  освоения 
основной образовательной программы основного общ его образования, представленны х в 
Ф ГОС ООО, с учетом  ф едеральной рабочей программы воспитания.

В программе по О ДН КН Р соблю дается преемственность с федеральны м 
государственны м образовательны м  стандартом  начального общ его образования, 
учиты ваю тся возрастны е и психологические особенности обучаю щ ихся на уровне 
основного общ его образования, необходимость ф ормирования м еж предметны х связей. 
У чебны й курс «О сновы  духовно-нравственной культуры  народов России» носит 
культурологический и воспитательны й характер, главный результат обучения ОДН КНР 
-  духовно-нравственное развитие обучаю щ ихся в духе общ ероссийской граж данской 
идентичности на основе традиционны х российских духовно-нравственны х ценностей.

В процессе изучения курса О ДН КН Р обучаю щ иеся получаю т возмож ность 
систематизировать, расш ирять и углублять полученные в рамках общ ественно- научных 
дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 
прош лом и настоящ ем родной страны, находить в истории российского общ ества 
сущ ественны е связи с традиционной духовно-нравственнойкультурой России.

Курс О ДН КН Р формируется и преподаётся в соответствии с принципами 
культурологичности и культуросообразности, научности содерж ания и подхода к 
отбору информации, соответствия требованиям  возрастной педагогики и
психологии.

В процессе изучения курса О ДН КН Р обучаю щ иеся получаю т представление о 
сущ ественны х взаимосвязях между материальной и духовной культурой,
обусловленности культурных реалий современного общ ества его духовно
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нравственны м обликом, изучаю т основны е ком поненты  культуры, её специфические 
инструменты  самопрезентации, исторические и современны е особенности духовно
нравственного развития народов России.

С одерж ание курса О ДН КН Р направлено на ф ормирование нравственного идеала, 
граж данской идентичности личности обучаю щ егося и воспитание патриотических 
чувств к Родине (осознание себя как граж данина своего О течества), ф ормирование 
исторической памяти.

М атериал курса О ДН КН Р представлен через актуализацию  макроуровня (Россия 
в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными 
для всех законами, общ ероссийскими духовно-нравственны м и и культурны ми 
ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой 
Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой 
принадлеж ит обучаю щ ийся как личность).

П ринцип культурологичности в преподавании О ДН КН Р означает важность 
культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 
этнической, религиозной ангаж ированности в содерж ании предмета и его смысловых 
акцентах.

П ринцип научности подходов и содерж ания в преподавании О ДН КН Р означает 
важ ность терм инологического единства, необходимость освоения основны х научных 
подходов к рассмотрению  культуры  и усвоению  научной терм инологии для понимания 
культурообразую щ их элем ентов и формирования познавательного интереса к 
этнокультурны м  и религиозны м  феноменам.

П ринцип соответствия требованиям  возрастной педагогики и психологии 
вклю чает отбор тем  и содерж ания курса согласно приоритетны м зонам  ближ айш его 
развития для 5 -6  классов, когнитивны м  способностям и социальны м  потребностям  
обучаю щ ихся, содерж анию  гуманитарны х и общ ественно-научны х учебны х предметов.

П ринцип формирования граж данского самосознания и общ ероссийской 
граж данской идентичности обучаю щ ихся в процессе изучения курса О ДН КН Р 
вклю чает осознание важ ности наднационального и надконфессионального 
граж данского единства народов России как основополагаю щ его элем ента в 
воспитании патриотизм а и лю бви к Родине. Д анны й принцип реализуется через поиск 
объединяю щ их черт в духовно-нравственной ж изни народов России, их культуре, 
религии и историческом  развитии.

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:
ф ормирование общ ероссийской граж данской идентичности обучаю щ ихся через 

изучение культуры  (единого культурного пространства) России в контексте процессов 
этноконф ессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 
сосущ ествования народов, религий, национальны х культур;

создание условий для становления у обучаю щ ихся м ировоззрения на основе 
традиционны х российских духовно-нравственны х ценностей, ведущ их к 
осознанию  своей принадлеж ности к м ногонациональному народу Российской 
Ф едерации;

ф ормирование и сохранение уваж ения к ценностям  и убеж дениям  представителей 
разны х национальностей и вероисповеданий, а такж е способности к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений;

идентиф икация собственной личности как полноправного субъекта культурного,
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исторического и цивилизационного развития Российской Ф едерации.
Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:
овладение предметны ми компетенциями, имею щ ими преимущ ественное значение 

для ф ормирования граж данской идентичности обучаю щ егося;
приобретение и усвоение знаний о нормах общ ественной морали и 

нравственности как основополагаю щ их элементах духовной культуры современного 
общества;

развитие представлений о значении духовно-нравственны х ценностей и 
нравственны х норм для достойной ж изни личности, семьи, общ ества, ответственного 
отнош ения к будущ ему отцовству и материнству;

становление компетенций меж культурного взаимодействия как способности и 
готовности вести меж личностный, межкультурный, меж конф ессиональны й диалог при 
осознании и сохранении собственной культурной идентичности;

ф ормирование основ научного м ы ш ления обучаю щ ихся через систематизацию  
знаний и представлений, полученны х на уроках литературы, истории, изобразительного 
искусства, музыки;

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окруж аю щ их 
через развитие навыков обоснованны х нравственны х суждений, оценок и выводов;

воспитание уваж ительного и береж ного отнош ения к историческому, 
религиозному и культурному наследию  народов Российской Ф едерации;

содействие осознанному формированию  м ировоззренческих ориентиров, 
основанны х на приоритете традиционны х российских духовно-нравственны х 
ценностей;

ф ормирование патриотизма как формы граж данского самосознания через 
понимание роли личности в истории и культуре, осознание важ ности социального 
взаимодействия, граж данской идентичности.

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных 
целей основного общего образования, способствуя:

расш ирению  и систематизации знаний и представлений обучаю щ ихся о 
культуре и духовны х традициях народов России, о нравственны х ценностях, 
полученных при изучении основ религиозной культуры  и светской этики, 
окруж аю щ его мира, литературного чтения и других предметов начального общ его 
образования;

углублению  представлений о светской этике, религиозной культуре народов 
Российской Ф едерации, их роли в развитии современного общества;

формированию  основ морали и нравственности, воплощ ённых в семейных, 
этнокультурны х и религиозны х ценностях, ориентированны х на соизмерение своих 
поступков с нравственны м и идеалами, на осознание своих обязанностей перед 
общ еством и государством;

воспитанию  патриотизма, уваж ения к истории, языку, культурным и 
религиозны м  традициям  своего народа и других народов Российской Ф едерации, 
толерантному отнош ению  к лю дям другой культуры, умению  принимать и ценить 
ценности других культур, находить в них общ ее и особенное, черты, способствую щ ие 
взаимному обогащ ению  культур;

пробуж дению  интереса к культуре других народов, проявлению  уважения, 
способности к сотрудничеству, взаимодействию  на основе поиска общ их культурных 
стратегий и идеалов;
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осознанию  приоритетной значимости духовно-нравственны х ценностей, 
проявляю щ ейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических 
мотивов над потребительскими и эгоистическими;

раскры тию  природы духовно-нравственны х ценностей российского общ ества, 
объединяю щ их светскость и духовность;

формированию  ответственного отнош ения к учению  и труду, готовности и 
способности, обучаю щ ихся к саморазвитию  и самообразованию  на основе м отивации к 
обучению  и познанию , осознанному выбору ценностны х ориентаций, способствую щ их 
развитию  общ ества в целом;

получению  научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 
взаимодействия с социальны ми институтами, способности их применять в анализе и 
изучении социально-культурны х явлений в истории и культуре Российской Ф едерации 
и современном общ естве, давать нравственны е оценки поступков и событий на 
основе осознания главенствую щ ей роли духовно-нравственны х ценностей в 
социальных и культурно-исторических процессах;

развитию  информационной культуры  обучаю щ ихся, компетенций в отборе, 
использовании и структурировании информации, а такж е возмож ностей для 
активной самостоятельной познавательной деятельности.

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в учебном плане

О бщ ее число часов, рекомендованны х для изучения курса О ДН КНР, -  68 
часов: в 5 классе -  34 часа (1 час в неделю ), в 6 классе -  34 часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»

5 класс
Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 
Ф ормирование и закрепление граж данского единства. Родина и О течество. Традиционны е 
ценности и ролевы е модели. Традиционная семья. В сеобщ ий характер морали и 
нравственности. Русский язы к и единое культурное пространство. Риски и угрозы  
духовно-нравственной культуре народов России.
Тема 2. Наш дом - Россия.
Россия - м ногонациональная страна. М ногонациональны й народ Российской Ф едерации. 
Россия как общ ий дом. Д руж ба народов.
Тема 3. Язык и история.
Что такое язык? К ак в язы ке народа отраж ается его история? Я зы к как инструмент 
культуры. В аж ность коммуникации между лю дьми. Я зы ки народов мира, их взаимосвязь. 
Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей.
Русский язы к - основа российской культуры. К ак складывался русский язык: вклад 
народов России в его развитие. Русский язы к как культурообразую щ ий проект и язы к 
м еж национального общ ения. В аж ность общ его язы ка для всех народов России. 
Возмож ности, которые даёт русский язык.
Тема 5. Истоки родной культуры.
Что такое культура. К ультура и природа. Роль культуры в ж изни общества. М ногообразие 
культур и его причины. Единство культурного пространства России.
Тема 6. Материальная культура.
М атериальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между
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м атериальной культурой и духовно-нравственны м и ценностями общества.
Тема 7. Духовная культура.
Д уховно-нравственная культура. И скусство, наука, духовность М ораль, нравственность, 
ценности. Х удож ественное осмы сление мира. С имвол и знак. Д уховная культура как 
реализация ценностей.
Тема 8. Культура и религия.
Религия и культура. Что такое религия, её роль в ж изни общ ества и человека. 
Государствообразую щ ие религии России. Единство ценностей в религиях России.
Тема 9. Культура и образование.
Зачем  нужно учиться? К ультура как способ получения нужных знаний. О бразование как 
клю ч к социализации и духовно-нравственному развитию  человека.
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).
Единство культур народов России. Ч то значит быть культурным человеком? Знание о 
культуре народов России.
Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».
Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей.
Семья - базовы й элем ент общ ества. Семейные ценности, традиции и культура. П омощ ь 
сиротам как духовно-нравственны й долг человека.
Тема 12. Родина начинается с семьи.
И стория семьи как часть истории народа, государства, человечества. К ак связаны  Родина 
и семья? Что такое Родина и О течество?
Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.
Семейные традиции народов России. М еж национальны е семьи. С емейное воспитание как 
трансляция ценностей.
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.
П роизведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и 
семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 
Тема 15. Труд в истории семьи.
Социальные роли в истории семьи. .Роль домаш него труда.
Роль нравственны х норм в благополучии семьи.
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).
Рассказ о своей семье (с использованием  фотографий, книг, писем и другого). С емейное 
древо. Семейные традиции.
Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».
Тема 17. Личность - общество - культура.
Что делает человека человеком? П очему человек не мож ет ж ить вне общ ества. Связь 
между общ еством и культурой как реализация духовно-нравственны х ценностей.
Тема 18. Духовный мир человека.
Ч еловек - творец культуры. К ультура как духовны й мир человека. М ораль. 
Н равственность. П атриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это 
такое? Границы  творчества. Традиции и новации в культуре. Границы  культур. 
С озидательны й труд. В аж ность труда как творческой деятельности, как реализации.
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.
М ораль и нравственность в ж изни человека. Взаимопомощ ь, сострадание, милосердие, 
лю бовь, дружба, коллективизм, патриотизм, лю бовь к близким.
Тематический блок 4. «Культурное единство России».
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.
Что такое история и почему она важна? И стория семьи - часть истории народа, 
государства, человечества. В аж ность исторической памяти, недопустимость её 
фальсификации. П реем ственность поколений.
Тема 21. Литература как язык культуры.
Л итература как худож ественное осмы сление действительности. О т сказки к роману. Зачем
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нуж ны литературны е произведения? В нутренний мир человека и его духовность.
Тема 22. Взаимовлияние культур.
В заим одействие культур. М еж поколенная и меж культурная трансляция. О бмен 
ценностны ми установками и идеями. П рим еры  м еж культурной коммуникации как способ 
ф ормирования общ их духовно-нравственны х ценностей.
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.
Ж изнь, достоинство, права и свободы  человека, патриотизм, гражданственность, 
служ ение О течеству и ответственность за  его судьбу, вы сокие нравственны е идеалы, 
крепкая семья, созидательны й труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощ ь, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России.
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.
И сторические и социальны е причины  культурного разнообразия. К аж ды й регион 
уникален. М алая Родина - часть общ его О течества.
Тема 25. Праздники в культуре народов России.
Что такое праздник? П очем у праздники важны. П раздничны е традиции в России. 
Н ародны е праздники как память культуры, как воплощ ение духовно-нравственны х 
идеалов.
Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.
П ам ятники как часть культуры: исторические, худож ественны е, архитектурные. К ультура 
как память. М узеи. Храмы. Дворцы. И сторические здания как свидетели истории. 
А рхитектура и духовно-нравственны е ценности народов России.
Тема 27. Музыкальная культура народов России.
М узыка. М узы кальны е произведения. М узы ка как форма вы раж ения эмоциональны х 
связей между лю дьми. Н ародны е инструменты. И стория народа в его музыке и 
инструментах.
Тема 28. Изобразительное искусство народов России.
Х удож ественная реальность. Скульптура: от религиозны х сю жетов к современному 
искусству. Х рамовы е росписи и ф ольклорны е орнаменты. Ж ивопись, графика. 
В ы даю щ иеся худож ники разны х народов России.
Тема 29. Фольклор и литература народов России.
П ословицы  и поговорки. Э пос и сказка. Ф ольклор как отраж ение истории народа и его 
ценностей, морали и нравственности. Н ациональная литература. Богатство культуры 
народа в его литературе.
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 
занятие).
Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Д оклад с использованием  
разнообразного зрительного ряда и других источников.
Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).
Географ ия культур России. Россия как культурная карта.
О писание регионов в соответствии с их особенностями.
Тема 32. Единство страны - залог будущего России.
Россия - единая страна. Русский мир. О бщ ая история, сходство культурных традиций, 
единые духовно-нравственны е ценности народов России.

6 класс
Тематический блок 1. «Культура как социальность».
Тема 1. Мир культуры: его структура.
К ультура как форма социального взаимодействия. С вязь между м иром материальной 
культуры и социальной структурой общ ества. Расстояние и образ ж изни людей. Н аучно
технический прогресс как один из источников ф ормирования социального облика 
общества.
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Тема 2. Культура России: многообразие регионов.
Территория России. Н ароды, ж ивущ ие в ней. П роблемы  культурного взаимодействия в 
общ естве с многообразием  культур. С охранение и поддерж ка принципов толерантности и 
уваж ения ко всем культурам  народов России.
Тема 3. История быта как история культуры.
Домаш нее хозяйство и его типы. Х озяйственная деятельность народов России в разны е 
исторические периоды. М ногообразие культурны х укладов как результат исторического 
развития народов России.
Тема 4. Прогресс: технический и социальный.
П роизводительность труда. Разделение труда. О бслуж иваю щ ий и производящ ий труд. 
Д ом аш ний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияю т на культуру и 
ценности общ ества?
Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в 
истории образования.
Ц енность знания. С оциальная обусловленность различны х видов образования. В аж ность 
образования для современного мира. О бразование как трансляция культурны х смыслов, 
как способ передачи ценностей.
Тема 6. Права и обязанности человека.
П рава и обязанности человека в культурной традиции народов России. П рава и свободы 
человека и гражданина, обозначенны е в К онституции Российской Ф едерации.
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.
М ир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразую щ ие и 
традиционны е религии как источник духовно-нравственны х ценностей.
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).
Современное общ ество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 
общ ества с точки зрения материальной и духовной культуры  народов России. 
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».
Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 
М ораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. П раво и равенство в 
правах. С вобода как ценность. Д олг как её ограничение. О бщ ество как регулятор свободы. 
С войства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 
человеческих качеств. Единство духовной жизни.
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.
Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. 
П роблема одиночества. Н еобходим ость развития во взаимодействии с другими людьми. 
С амостоятельность как ценность.
Тема 11. Религия как источник нравственности.
Религия как источник нравственности и гуманистического мыш ления. Н равственны й 
идеал человека в традиционны х религиях. С овременное общ ество и религиозны й идеал 
человека.
Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.
Гуманитарное знание и его особенности. К ультура как самопознание. Этика. Эстетика. 
П раво в контексте духовно-нравственны х ценностей.
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.
Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 
нравственным. П очем у нравственность важна?
Тема 14. Самопознание (практическое занятие).
А втобиограф ия и автопортрет: кто я и что я люблю. К ак устроена моя жизнь. В ы полнение 
проекта.
Тематический блок 3. «Человек как член общества».
Тема 15. Труд делает человека человеком.
Что такое труд. В аж ность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень,
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тунеядство. Трудолю бие, трудовой подвиг, ответственность. О бщ ественная оценка труда. 
Тема 16. Подвиг: как узнать героя?
Что такое подвиг. Героизм  как самопожертвование. Героизм  на войне. П одвиг в мирное 
время. М илосердие, взаимопомощ ь.
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.
Ч еловек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Л ичны е границы. 
Э тика предпринимательства. Социальная помощь.
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 
самосознания.
Бедность. И нвалидность. А социальная семья. Сиротство.
О траж ение этих явлений в культуре общ ества.
Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.
М илосердие. В заимопомощ ь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 
О бщ ественны е блага.
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 
народов России.
Гуманизм. И стоки гуманистического мыш ления. Ф илософия гуманизма. П роявления 
гуманизма в историко-культурном  наследии народов России.
Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 
облика общества.
Социальны е профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальны й работник.
Д уховно-нравственны е качества, необходимы е представителям  этих
профессий.
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 
нравственный долг.
М еценаты , философы, религиозны е лидеры, врачи, учёные, педагоги. В аж ность 
м еценатства для духовно-нравственного развития личности самого м ецената и общ ества в 
целом.
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 
прогресса общества.
У чёны е России. П очем у важно помнить историю  науки. В клад науки в благополучие 
страны. В аж ность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных.
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).
Труд как самореализация, как вклад в общ ество. Рассказ о своей будущ ей профессии. 
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».
Тема 25. Гражданин.
Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Н равственны е 
качества гражданина.
Тема 26. Патриотизм.
П атриотизм. Толерантность. У важ ение к другим  народам и их истории. В аж ность 
патриотизма.
Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?
В ойна и мир. Роль знания в защ ите Родины. Д олг граж данина перед общ еством. В оенны е 
подвиги. Честь. Доблесть.
Тема 28. Государство. Россия - наша Родина.
Государство как объединяю щ ее начало. С оциальная сторона права и государства. Что 
такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Н еобходим ость быть 
гражданином. Российская граж данская идентичность.
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).
К аким и качествами долж ен обладать человек как гражданин.
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).
П ортрет ш колы  или класса через добрые дела.
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Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).
Человек. Е го образы  в культуре. Д уховность и нравственность как важ нейш ие качества 
человека.
Тема 31. Человек и культура (проект).
И тоговы й проект: «Что значит быть человеком?»

2.1.13 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»

П рограм м а основного общ его образования по изобразительному искусству 
составлена на основе требований к результатам  освоения программы  основного общ его 
образования, представленны х в Ф ГОС ООО, а такж е ориентирована на целевые 
приоритеты  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, 
сф ормулированны е в ф едеральной рабочей программе воспитания.

О сновная цель изобразительного искусства -  развитие визуально-пространственного 
мыш ления обучаю щ ихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 
мира, формы самовы раж ения и ориентации в худож ественном  и нравственном 
пространстве культуры.

И зобразительное искусство имеет интегративны й характер и вклю чает в себя 
основы разны х видов визуально-пространственны х искусств: ж ивописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
фотографии, функции худож ественного изображ ения в зрелищ ны х и экранны х 
искусствах. В аж нейш им и задачам и програм м ы  по изобразительному искусству являю тся 
ф ормирование активного отнош ения к традициям  культуры как смысловой, эстетической 
и личностно значимой ценности, воспитание граж данственности и патриотизма, уваж ения 
и береж ного отнош ения к истории культуры России, вы раж енной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальны х образах предм етно-м атериальной и 
пространственной среды, в понимании красоты  человека.

П рограм м а по изобразительному искусству направлена на развитие личности 
обучаю щ егося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития 
и ф ормирования готовности к саморазвитию  и непреры вному образованию .

П рограм м а по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастны е 
особенности развития обучаю щ ихся 11-15 лет.

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разны х видов 
визуально-пространственны х искусств: ж ивописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображ ения в зрелищ ны х 
и экранны х искусствах (вариативно).

Задачами изобразительного искусства являются:
освоение худож ественной культуры как формы вы раж ения в пространственны х 

формах духовны х ценностей, ф ормирование представлений о месте и значении 
худож ественной деятельности в жизни общества;

ф ормирование у обучаю щ ихся представлений об отечественной и мировой 
худож ественной культуре во всём многообразии её видов;

ф ормирование у обучаю щ ихся навыков эстетического видения и преобразования
мира;

приобретение опы та создания творческой работы  посредством  различны х 
худож ественны х материалов в разны х видах визуально-пространственны х искусств:
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изобразительны х (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладны х, в 
архитектуре и дизайне, опыта худож ественного творчества в компью терной графике и 
анимации, фотографии, работы  в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);

ф ормирование пространственного мыш ления и аналитических визуальных 
способностей;

овладение представлениям и о средствах вы разительности изобразительного 
искусства как способах воплощ ения в видимы х пространственны х формах переживаний, 
чувств и мировоззренческих позиций человека;

развитие наблю дательности, ассоциативного мыш ления и творческого воображения; 
воспитание уваж ения и лю бви к культурному наследию  России через освоение 

отечественной худож ественной культуры;
развитие потребности в общ ении с произведениям и изобразительного искусства, 

ф ормирование активного отнош ения к традициям  худож ественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
О бщ ее число часов, реком ендованны х для изучения изобразительного искусства, -  

102 часа: в 5 классе -  34 часа (1 час в неделю ), в 6 классе -  34 часа (1 час в неделю ), в 7 
классе -  34 часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

С одерж ание программы  по изобразительному искусству на уровне основного 
общ его образования структурировано по 4 модулям  (3 инвариантны х и 1 вариативный). 
И нвариантны е модули реализую тся последовательно в 5, 6 и 7 классах. С одерж ание 
вариативного модуля мож ет быть реализовано дополнительно к инвариантны м в одном 
или нескольких классах или во внеурочной деятельности.

М одуль №  1 «Д екоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)
М одуль № 2 «Ж ивопись, графика, скульптура» (6 класс)
М одуль №3 «А рхитектура и дизайн» (7 класс)
М одуль № 4 «И зображ ение в синтетических, экранны х видах искусства и 

худож ественная ф отография» (вариативный)
К аж ды й модуль программы  по изобразительному искусству обладает 

содерж ательной целостностью  и организован по восходящ ему принципу в отнош ении 
углубления знаний по ведущ ей тем е и услож нения умений обучаю щ ихся. 
П оследовательность изучения модулей определяется психологическими возрастны ми 
особенностями обучаю щ ихся, принципом системности обучения и опытом 
педагогической работы.

5 класс
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство».
О бщ ие сведения о декоративно-прикладном  искусстве.
Д екоративно-прикладное искусство и его виды. Д екоративно-прикладное искусство и 
предметная среда ж изни людей.
Д ревние корни народного искусства.
И стоки образного язы ка декоративно-прикладного искусства. Традиционны е образы  
народного (крестьянского) прикладного искусства.
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С вязь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.
Роль природны х материалов в строительстве и изготовлении предм етов быта, их значение 
в характере труда и ж изненного уклада.
О бразно-символический язы к народного прикладного искусства.
Знаки-сим волы  традиционного крестьянского прикладного искусства.
В ы полнение рисунков на тем ы  древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 
выш ивки. О своение навыков декоративного обобщ ения в процессе практической 
творческой работы.
У бранство русской избы.
Конструкция избы, единство красоты  и пользы  - ф ункционального и символического - в 
её постройке и украш ении.
С имволическое значение образов и мотивов в узорном  убранстве русских изб. К артина 
мира в образном  строе бытового крестьянского искусства.
В ы полнение рисунков - эскизов орнаментального декора крестьянского дома.
У стройство внутреннего пространства крестьянского дома.
Д екоративны е элем енты  ж илой среды.
О пределяю щ ая роль природны х материалов для конструкции и декора традиционной 
постройки ж илого дом а в лю бой природной среде. М удрость соотнош ения характера 
постройки, символики её декора и уклада ж изни для каж дого народа.
В ы полнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их вы разительной 
формы и орнаментально-символического оформления.
Н ародны й праздничны й костюм.
О бразны й строй народного праздничного костю ма - ж енского и мужского.
Традиционная конструкция русского ж енского костю ма - северорусский (сарафан) и 
ю ж норусский (понёва) варианты.
Разнообразие форм и украш ений народного праздничного костю ма для различны х 
регионов страны.
И скусство народной выш ивки. В ы ш ивка в народных костю мах и обрядах. Древнее 
происхож дение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 
С имволическое изображ ение ж енских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 
О собенности традиционны х орнаментов текстильны х промыслов в разны х регионах 
страны.
В ы полнение рисунков традиционны х праздничны х костю мов, выраж ение в форме, 
цветовом  реш ении, орнаментике костю ма черт национального своеобразия.
Н ародны е праздники и праздничны е обряды  как синтез всех видов народного творчества. 
В ы полнение сю ж етной ком позиции или участие в работе по созданию  коллективного 
панно на тем у традиций народных праздников.
Н ародны е худож ественны е промыслы.
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. И скусство и ремесло. 
Традиции культуры, особенны е для каж дого региона.
М ногообразие видов традиционны х ремёсел и происхож дение худож ественны х 
промыслов народов России.
Разнообразие материалов народны х ремёсел и их связь с регионально-национальны м  
бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, ш ерсть и лён).
Традиционны е древние образы  в современны х игруш ках народны х промыслов. 
О собенности цветового строя, основны е орнаментальны е элем енты  росписи 
филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. М естны е промы слы  игруш ек 
разны х регионов страны.
Создание эскиза игруш ки по мотивам  избранного промысла.
Роспись по дереву. Х охлома. К раткие сведения по истории хохлом ского промысла. 
Травный узор, «травка» - основной мотив хохлом ского орнамента. Связь с природой. 
Единство формы и декора в произведениях промысла. П оследовательность вы полнения
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травного орнамента. П раздничность изделий «золотой хохломы».
Городецкая роспись по дереву. К раткие сведения по истории. Традиционны е образы 
городецкой росписи предметов быта. П тица и конь - традиционны е мотивы 
орнаментальны х композиций. С ю ж етны е мотивы, основны е приёмы  и ком позиционны е 
особенности городецкой росписи.
П осуда из глины. И скусство Гжели. К раткие сведения по истории промысла. Гж ельская 
керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. П риродны е 
мотивы  росписи посуды. П риём ы  мазка, тональны й контраст, сочетание пятна и линии. 
Роспись по металлу. Ж остово. К раткие сведения по истории промысла. Разнообразие 
форм подносов, цветового и композиционного реш ения росписей. П риём ы  свободной 
кистевой им провизации в ж ивописи цветочны х букетов. Э ф ф ект освещ ённости и 
объёмности изображения.
Д ревние традиции худож ественной обработки металла в разны х регионах страны. 
Разнообразие назначения предметов и худож ественно-технических приёмов работы  с 
металлом.
И скусство лаковой ж ивописи: П алех, Ф едоскино, Холуй, М стёра - роспись ш катулок, 
ларчиков, табакерок из папье-маш е. П роисхож дение искусства лаковой м иниатю ры  в 
России. О собенности стиля каж дой школы. Роль искусства лаковой м иниатю ры  в 
сохранении и развитии традиций отечественной культуры.
М ир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров худож ественны х 
промыслов.
О траж ение в изделиях народны х промыслов многообразия исторических, духовны х и 
культурных традиций.
Н ародны е худож ественны е рем ёсла и промы слы  - материальны е и духовны е ценности, 
неотъемлемая часть культурного наследия России.
Д екоративно-прикладное искусство в культуре разны х эпох и народов.
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.
О траж ение в декоре м ировоззрения эпохи, организации общ ества, традиций быта и 
ремесла, уклада ж изни людей.
Х арактерны е признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 
мотивы  и символика орнаментов в культуре разны х эпох.
Х арактерны е особенности одежды для культуры разны х эпох и народов. В ы раж ение 
образа человека, его полож ения в общ естве и характера деятельности в его костю ме и его 
украш ениях. У краш ение ж изненного пространства: построений, интерьеров, предметов 
быта - в культуре разны х эпох.
Д екоративно-прикладное искусство в ж изни современного человека.
М ногообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 
(худож ественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 
одежды).
С имволический знак  в современной жизни: эмблема, логотип, указую щ ий или 
декоративны й знак.
Государственная символика и традиции геральдики. Д екоративны е украш ения предметов 
наш его быта и одежды. Значение украш ений в проявлении образа человека, его характера, 
самопонимания, установок и намерений.
Декор на улицах и декор помещ ений. Декор праздничны й и повседневный. П раздничное 
оформление школы.

6 класс
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура».
О бщ ие сведения о видах искусства.
П ространственны е и временны е виды искусства.
И зобразительны е, конструктивны е и декоративны е виды пространственны х искусств, их
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место и назначение в ж изни людей.
О сновные виды ж ивописи, графики и скульптуры. Х удож ник и зритель: зрительские 
умения, знания и творчество зрителя.
Я зы к изобразительного искусства и его вы разительны е средства.
Ж ивописные, граф ические и скульптурные худож ественны е материалы, их особые 
свойства.
Рисунок - основа изобразительного искусства и м астерства художника.
В иды  рисунка: зарисовка, набросок, учебны й рисунок и творческий рисунок.
Н авы ки размещ ения рисунка в листе, выбор формата.
Н ачальны е умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.
Л инейны е графические рисунки и наброски. Тон и тональны е отнош ения: тём ное - 
светлое.
Ритм  и ритмическая организация плоскости листа.
О сновы цветоведения: понятие цвета в худож ественной деятельности, физическая основа 
цвета, цветовой круг, основны е и составные цвета, дополнительны е цвета.
Ц вет как вы разительное средство в изобразительном  искусстве: холодны й и тёплы й цвет, 
понятие цветовы х отнош ений; колорит в живописи.
В иды  скульптуры  и характер материала в скульптуре. С кульптурны е памятники, парковая 
скульптура, камерная скульптура. С татика и движ ение в скульптуре. К руглая скульптура. 
П роизведения мелкой пластики. В иды  рельефа.
Ж анры  изобразительного искусства.
Ж анровая система в изобразительном  искусстве как инструм ент для сравнения и анализа 
произведений изобразительного искусства.
П редм ет изображения, сю ж ет и содерж ание произведения изобразительного искусства. 
Н атю рморт.
И зображ ение предметного мира в изобразительном искусстве и появление ж анра 
натю рморта в европейском  и отечественном искусстве.
О сновы графической грамоты: правила объёмного изображ ения предметов на плоскости. 
Л инейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 
схода, правила перспективны х сокращ ений.
И зображ ение окруж ности в перспективе.
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.
Слож ная пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисунок слож ной формы предмета как соотнош ение простых геометрических фигур. 
Л инейны й рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.
О свещ ение как средство вы явления объёма предмета. П онятия «свет», «блик», 
«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падаю щ ая тень». О собенности освещ ения 
«по свету» и «против света».
Рисунок натю рморта графическими м атериалами с натуры  или по представлению . 
Творческий натю рм орт в графике. П роизведения худож ников-графиков. О собенности 
графических техник. П ечатная графика.
Ж ивописное изображ ение натю рморта. Ц вет в натю рмортах европейских и отечественных 
живописцев. О пыт создания ж ивописного натюрморта.
Портрет.
П ортрет как образ определённого реального человека. И зображ ение портрета человека в 
искусстве разны х эпох. В ы раж ение в портретном изображ ении характера человека и 
мировоззренческих идеалов эпохи.
В еликие портретисты  в европейском  искусстве.
О собенности развития портретного ж анра в отечественном искусстве. В еликие 
портретисты  в русской живописи.
П арадны й и камерны й портрет в живописи.
О собенности развития ж анра портрета в искусстве X X  в. - отечественном и европейском.
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П остроение головы человека, основны е пропорции лица, соотнош ение лицевой и 
черепной частей головы.
Граф ический портрет в работах известны х художников. Разнообразие графических 
средств в изображ ении образа человека. Граф ический портретны й рисунок с натуры  или 
по памяти.
Роль освещ ения головы при создании портретного образа.
С вет и тень в изображ ении головы человека.
П ортрет в скульптуре.
В ы раж ение характера человека, его социального полож ения и образа эпохи в 
скульптурном портрете.
Значение свойств худож ественны х материалов в создании скульптурного портрета. 
Ж ивописное изображ ение портрета. Роль цвета в ж ивописном  портретном образе в 
произведениях вы даю щ ихся живописцев.
О пыт работы  над созданием  ж ивописного портрета.
Пейзаж.
О собенности изображ ения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом  
искусстве и в эпоху В озрождения.
П равила построения линейной перспективы  в изображ ении пространства.
П равила воздуш ной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 
изображ ении пейзажа.
О собенности изображ ения разны х состояний природы  и её освещ ения. Романтический 
пейзаж. М орские пейзаж и И. А йвазовского.
О собенности изображ ения природы  в творчестве импрессионистов
и постимпрессионистов. П редставления о пленэрной ж ивописи и колористической 
изменчивости состояний природы.
Ж ивописное изображ ение различны х состояний природы. П ейзаж  в истории русской 
ж ивописи и его значение в отечественной культуре. И стория становления картины 
Родины  в развитии отечественной пейзаж ной ж ивописи X IX  в.
С тановление образа родной природы  в произведениях А. В енецианова и его учеников: А. 
Саврасова, И. Ш иш кина. П ейзаж ная ж ивопись И. Л евитана и её значение для русской 
культуры. Значение худож ественного образа отечественного пейзаж а в развитии чувства 
Родины.
Творческий опы т в создании композиционного ж ивописного пейзаж а своей Родины. 
Граф ический образ пейзаж а в работах вы даю щ ихся мастеров. С редства вы разительности в 
графическом  рисунке и м ногообразие графических техник.
Граф ические зарисовки и графическая композиция на тем ы  окруж аю щ ей природы. 
Городской пейзаж  в творчестве мастеров искусства. М ногообразие в понимании образа 
города.
Город как материальное воплощ ение отечественной истории и культурного наследия. 
Задачи охраны  культурного наследия и исторического образа в ж изни современного 
города.
О пыт изображ ения городского пейзажа. Н аблю дательная перспектива и ритмическая 
организация плоскости изображения.
Бы товой жанр в изобразительном искусстве.
И зображ ение труда и бытовой жизни лю дей в традициях искусства разны х эпох. Значение 
худож ественного изображ ения бытовой ж изни лю дей в понимании истории человечества 
и современной жизни.
Ж анровая картина как обобщ ение ж изненны х впечатлений художника. Тема, сюжет, 
содерж ание в ж анровой картине. Образ нравственны х и ценностных смыслов в ж анровой 
картине и роль картины  в их утверждении.
Работа над сю ж етной композицией. К ом позиция как целостность в организации 
худож ественны х вы разительны х средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.
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И сторический жанр в изобразительном искусстве.
И сторическая тем а в искусстве как изображ ение наиболее значительны х событий в жизни 
общества.
Ж анровы е разновидности исторической картины  в зависим ости от сюжета: 
мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 
И сторическая картина в русском  искусстве X IX  в. и её особое место в развитии 
отечественной культуры.
К артина К. Б рю ллова «П оследний день П омпеи», исторические картины  в творчестве В. 
С урикова и других. И сторический образ России в картинах X X  в.
Работа над сю ж етной композицией. Этапы  длительного периода работы  худож ника над 
исторической картиной: идея и эскизы , сбор м атериала и работа над этю дами, уточнения 
композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.
Разработка эскизов композиции на историческую  тему с использованием  собранного 
материала по задум анном у сюжету.
Библейские тем ы  в изобразительном искусстве.
И сторические картины  на библейские темы: м есто и значение сю жетов Свящ енной 
истории в европейской культуре.
В ечны е тем ы  и их нравственное и духовно-ценностное вы раж ение как «духовная ось», 
соединяю щ ая ж изненны е позиции разных поколений.
П роизведения на библейские тем ы  Л еонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 
скульптуре «П ьета» М икеландж ело и других. Библейские тем ы  в отечественны х картинах 
X IX  в. (А. Иванов. «Я вление Х риста народу», И. Крамской. «Х ристос в пустыне», Н. Ге. 
«Тайная вечеря», В. П оленов. «Х ристос и греш ница»). И конопись как великое проявление 
русской культуры. Я зы к изображ ения в иконе - его религиозны й и символический смысл. 
В еликие русские иконописцы: духовны й свет икон А ндрея Рублёва, Ф еофана Грека, 
Дионисия.
Работа над эскизом  сю ж етной композиции.
Роль и значение изобразительного искусства в ж изни людей: образ м ира в 
изобразительном искусстве.

7 класс
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».

А рхитектура и дизайн - искусства худож ественной постройки - конструктивные 
искусства.

Д изайн и архитектура как создатели «второй природы» - 
предметнопространственной среды ж изни людей.

Ф ункциональность предм етно-пространственной среды и выраж ение в ней 
мировосприятия, духовно-ценностны х позиций общества.

М атериальная культура человечества как уникальная инф ормация о ж изни лю дей в 
разные исторические эпохи.

Роль архитектуры  в понимании человеком  своей идентичности. Задачи сохранения 
культурного наследия и природного ландш афта.

В озникновение архитектуры  и дизайна на разных этапах общ ественного развития. 
Единство ф ункционального и худож ественного - целесообразности и красоты. 
Граф ический дизайн.

К ом позиция как основа реализации зам ы сла в лю бой творческой деятельности. 
О сновы ф ормальной ком позиции в конструктивны х искусствах.

Э лементы  ком позиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 
изображение.

Ф ормальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 
геометрических фигур, без предметного содержания.

О сновные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.

209



Ритм ическая организация элементов: вы деление доминанты, симметрия и асимметрия, 
динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, зам кнутость или 
откры тость композиции.

П рактические упраж нения по созданию  композиции с вариативны м ритмическим 
располож ением  геометрических фигур на плоскости.

Роль цвета в организации ком позиционного пространства. Ф ункциональны е задачи 
цвета в конструктивны х искусствах.

Ц вет и законы  колористики. П рим енение локального цвета. Ц ветовой акцент, ритм 
цветовых форм, доминанта.

Ш риф ты  и ш рифтовая композиция в граф ическом  дизайне. Ф орма буквы  как 
изобразительно-см ы словой символ.

Ш риф т и содерж ание текста. С тилизация шрифта.
Типографика. П оним ание типограф ской строки как элем ента плоскостной 

композиции.
В ы полнение аналитических и практических работ по теме «Буква - 

изобразительны й элем ент композиции».
Л оготип как графический знак, эм блем а или стилизованны й графический символ. 

Ф ункции логотипа. Ш риф товой логотип. Знаковы й логотип.
К ом позиционны е основы макетирования в граф ическом  дизайне при соединении 

текста и изображения.
И скусство плаката. Синтез слова и изображения. И зобразительны й язы к плаката. 

К ом позиционны й монтаж  изображ ения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 
открытке.

М ногообразие форм графического дизайна. Д изайн книги и журнала. Элементы, 
составляю щ ие конструкцию  и худож ественное оформление книги, журнала.

М акет разворота книги или ж урнала по вы бранной тем е в виде коллаж а или на 
основе компью терны х программ.

М акетирование объёмно-пространственны х композиций.
К ом позиция плоскостная и пространственная. К ом позиционная организация 

пространства. П рочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.
М акетирование. В ведение в м акет понятия рельеф а местности и способы  его 

обозначения на макете.
В ы полнение практических работ по созданию  объёмно-пространственны х 

композиций. О бъём  и пространство. В заим освязь объектов в архитектурном макете.
С труктура зданий различны х архитектурны х стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образую щ их целостную  постройку. В заим ное влияние объёмов и их сочетаний 
на образны й характер постройки.

П онятие тектоники как вы раж ение в худож ественной форме конструктивной 
сущ ности сооруж ения и логики конструктивного соотнош ения его частей.

Роль эволю ции строительны х материалов и строительны х технологий в изменении 
архитектурных конструкций (перекры тия и опора - стоечно-балочная конструкция - 
архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, ж елезобетон 
и язы к современной архитектуры).

М ногообразие предметного мира, создаваемого человеком. Ф ункция вещ и и её 
форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.

Д изайн предмета как искусство и социальное проектирование. А нализ формы через 
выявление сочетаю щ ихся объёмов. К расота - наиболее полное выявление функции 
предмета. В лияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.

В ы полнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.
Творческое проектирование предметов бы та с определением  их функций и 

м атериала изготовления.
Ц вет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и ф ормообразую щ ее значение цвета
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в дизайне и архитектуре. В лияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры  и 
дизайна.
Конструирование объектов дизайна или архитектурное м акетирование с использованием  
цвета.

С оциальное значение дизайна и архитектуры  как среды ж изни человека.
О браз и стиль материальной культуры прош лого. Смена стилей как отражение 

эволю ции образа жизни, изменения м ировоззрения лю дей и развития производственны х 
возможностей. Х удож ественно-аналитический обзор развития образно-стилевого язы ка 
архитектуры  как этапов духовной, худож ественной и м атериальной культуры разны х 
народов и эпох.

А рхитектура народного жилищ а, храм овая архитектура, частны й дом  в 
предметнопространственной среде ж изни разны х народов.

В ы полнение заданий по теме «А рхитектурны е образы  прош лых эпох» в виде 
аналитических зарисовок известных архитектурны х памятников по ф отограф иям и другим  
видам изображения.

П ути развития современной архитектуры  и дизайна: город сегодня и завтра.
А рхитектурная и градостроительная револю ция X X  в. Её технологические и 

эстетические предпосы лки и истоки. С оциальны й аспект «перестройки» в архитектуре.
О трицание канонов и сохранение наследия с учётом  нового уровня м атериально

строительной техники. П риоритет функционализма. П роблема урбанизации ландш афта, 
безликости и агрессивности среды современного города.

П ространство городской среды. И сторические формы планировки городской среды 
и их связь с образом ж изни людей.

Роль цвета в ф ормировании пространства. С хем а-планировка и реальность.
Современны е поиски новой эстетики в градостроительстве. В ы полнение 

практических работ по теме «О браз современного города и архитектурного стиля 
будущего»: ф отоколлаж а или ф антазийной зарисовки города будущего.

И ндивидуальны й образ каж дого города. Н еповторимость исторических кварталов и 
значение культурного наследия для современной ж изни людей.

Д изайн городской среды. М алы е архитектурны е формы. Роль малых архитектурных 
форм и архитектурного дизайна в организации городской среды  и индивидуальном  образе 
города.

П роектирование дизайна объектов городской среды. У стройство пеш еходны х зон в 
городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 
информационны х блоков, блоков локального озеленения и другое.

В ы полнение практической работы  по тем е «П роектирование дизайна объектов 
городской среды» в виде создания коллаж но-граф ической ком позиции или дизайн
проекта оформления витрины  магазина.

И нтерьер и предметны й мир в доме. Н азначение помещ ения и построение его 
интерьера. Д изайн пространственно-предм етной среды интерьера.

О бразно-стилевое единство м атериальной культуры каж дой эпохи. И нтерьер как 
отраж ение стиля ж изни его хозяев.

Зонирование интерьера - создание многоф ункционального пространства. 
О тделочны е материалы, введение ф актуры  и цвета в интерьер.

И нтерьеры  общ ественны х зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).
В ы полнение практической и аналитической работы  по тем е «Роль вещ и в образно

стилевом реш ении интерьера» в форме создания коллаж ной композиции.
О рганизация архитектурно-ландш аф тного пространства. Город в единстве с 

ландш аф тно-парковой средой.
О сновные ш колы  ландш аф тного дизайна. О собенности ландш аф та русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 
графического язы ка ландш аф тны х проектов.
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В ы полнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы- 
чертежа.

Единство эстетического и ф ункционального в объём но-пространственной 
организации среды ж изнедеятельности людей.

О браз человека и индивидуальное проектирование.
О рганизация пространства ж илой среды  как отраж ение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.
О бразно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.
П роектны е работы  по созданию  облика частного дома, комнаты  и сада. Д изайн 

предметной среды  в интерьере частного дома. М ода и культура как параметры  создания 
собственного костю м а или комплекта одежды.

К остю м  как образ человека. С тиль в одежде. С оответствие материи и формы. 
Ц елесообразность и мода. М ода как ответ на изменения в укладе ж изни, как бизнес и в 
качестве манипулирования массовым сознанием.

Х арактерны е особенности современной одежды. М олодёж ная субкультура и 
подростковая мода. У ниф икация одежды и индивидуальны й стиль. А нсамбль в костюме. 
Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.

В ы полнение практических творческих эскизов по теме «Д изайн современной 
одежды».

И скусство грима и причёски. Ф орма лица и причёска. М акияж  дневной, вечерний и 
карнавальный. Грим  бытовой и сценический.

И м идж -дизайн и его связь с публичностью , технологией социального поведения, 
рекламой, общ ественной деятельностью .

Д изайн и архитектура - средства организации среды ж изни лю дей и строительства 
нового мира.

2.1.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
М узы ка -  универсальны й антропологический феномен, неизменно 

присутствую щ ий во всех культурах и цивилизациях на протяж ении всей истории 
человечества. И спользуя интонационно-вы разительны е средства, она способна порож дать 
эстетические эм оции, разнообразны е чувства и мысли, яркие худож ественны е образы, для 
которых характерны , с одной стороны, вы сокий уровень обобщ енности, с другой -  
глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 
уникальны й потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 
взаимоотнош ений с самим собой, другими лю дьми, окруж аю щ им м иром через занятия 
музы кальны м искусством.

М узы ка действует на невербальном уровне и развивает такие важ нейш ие качества 
и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содерж ательная 
рефлексия. О громное значение имеет музы ка в качестве универсального языка, не 
требую щ его перевода, позволяю щ его понимать и принимать образ жизни, способ 
мыш ления и м ировоззрение представителей других народов и культур.

М узыка, являясь эф ф ективны м  способом коммуникации, обеспечивает 
меж личностное и социальное взаимодействие лю дей, в том  числе является средством 
сохранения и передачи идей и смыслов, рож денны х в преды дущ ие века и отраж енных в 
народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прош лого. О собое 
значение приобретает музы кальное воспитание в свете целей и задач укрепления 
национальной идентичности. Родны е интонации, мелодии и ритмы  являю тся 
квинтэссенцией культурного кода, сохраняю щ его в свернутом  виде всю систему 
м ировоззрения предков, передаваемую  м узы кой не только через сознание, но и на более 
глубоком -  подсознательном -  уровне.

М узы ка -  временное искусство. В связи с этим  важ нейш им вкладом в развитие 
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство

212



времени, чуткость к распознаванию  причинно-следственны х связей и логики развития 
событий, обогащ ать индивидуальны й опы т в предвидении будущ его и его сравнении с 
прошлым.

И зучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальны х и творческих 
способностей обучаю щ егося, развивает его абстрактное мыш ление, память и 
воображение, ф ормирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 
способствует самореализации и самопринятию  личности. М узы кальное обучение и 
воспитание вносит огромны й вклад в эстетическое и нравственное развитие 
обучаю щ егося, ф ормирование всей системы ценностей.

И зучение м узы ки необходимо для полноценного образования и воспитания 
обучаю щ егося, развития его психики, эм оциональной и интеллектуальной сфер, 
творческого потенциала.

Основная цель реализации программы по музыке -  воспитание музы кальной 
культуры как части всей духовной культуры  обучаю щ ихся. О сновны м содерж анием 
музы кального обучения и воспитания является личны й и коллективны й опы т прож ивания 
и осознания специфического комплекса эм оций, чувств, образов, идей, порож даемых 
ситуациями эстетического восприятия (постиж ение мира через переживание, 
интонационно-смы словое обобщ ение, содерж ательны й анализ произведений, 
моделирование худож ественно-творческого процесса, самовы раж ение через творчество).

В процессе конкретизации учебны х целей их реализация осущ ествляется по 
следую щ им направлениям:

становление системы  ценностей обучаю щ ихся, развитие целостного 
м иропонимания в единстве эм оциональной и познавательной сферы;

развитие потребности в общ ении с произведениями искусства, осознание значения 
музы кального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
лю дьм и разны х эпох и народов, эф ф ективного способа авто-коммуникации;

ф ормирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации 
к интонационно-содерж ательной деятельности.

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 
приобщ ение к традиционны м  российским  ценностям  через личны й 

психологический опыт эм оционально-эстетического переживания;
осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музы кального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 
музыки в человеческом  общ естве, специф ики ее воздействия на человека;

ф ормирование ценностны х личны х предпочтений в сфере м узы кального искусства, 
воспитание уваж ительного отнош ения к системе культурны х ценностей других лю дей, 
приверж енность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;

ф ормирование целостного представления о комплексе вы разительны х средств 
музы кального искусства, освоение клю чевы х элем ентов м узы кального языка, 
характерны х для различны х музы кальны х стилей;

расш ирение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 
достаточное для активного, осознанного восприятия лучш их образцов народного и 
проф ессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музы кального искусства и современной м узы кальной культуре;

развитие общ их и специальных музы кальны х способностей, соверш енствование в 
предметны х ум ениях и навыках, в том  числе:

слуш ание (расш ирение приемов и навыков вдумчивого, осмы сленного восприятия 
музыки, аналитической, оценочной, реф лексивной деятельности в связи с прослуш анным 
музы кальны м произведением);

исполнение (пение в различны х манерах, составах, стилях, игра на доступных 
музы кальны х инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронны х и
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виртуальны х музы кальны х инструментах);
сочинение (элементы  вокальной и инструм ентальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том  числе с использованием  цифровы х программных продуктов);
музы кальное движ ение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование);
творческие проекты, музы кально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления);
исследовательская деятельность на материале м узы кального искусства.
П рограм м а по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативны й подход к очередности изучения модулей, 
принципам компоновки учебны х тем, форм и методов освоения содержания. П ри этом  4 
модуля из 9 предлож енны х рассматриваю тся как инвариантные, остальны е 5 -  как 
вариативные, реализация которых мож ет осущ ествляться по выбору учителя с учетом 
этнокультурны х традиций региона, индивидуальны х особенностей, потребностей и 
возмож ностей обучаю щ ихся, их творческих способностей.

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 
(тематическими линиями), обеспечиваю щ ими преемственность с образовательной 
программой начального общ его образования и непреры вность изучения учебного 
предмета:

инвариантные модули:
модуль №  1 «М узы ка моего края»;
модуль №  2 «Н ародное музы кальное творчество России»; 
модуль №  3 «Русская классическая музыка»; 
модуль №  4 «Ж анры  музы кального искусства» 
вариативные модули:
модуль №  5 «М узы ка народов мира»;
модуль №  6 «Европейская классическая музыка»;
модуль №  7 «Д уховная музыка»;
модуль №  8 «С оврем енная музыка: основны е ж анры  и направления»; 
модуль №  9 «Связь музыки с другими видами искусства»;
К аж ды й модуль состоит из нескольких тематических блоков. В иды  деятельности, 

которые мож ет использовать в том  числе (но не исклю чительно) учитель для 
планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены  «вариативно».

И зучение музыки предполагает активную  социокультурную  деятельность 
обучаю щ ихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том  числе 
основанны х на меж предм етны х связях с таким и учебны м и предметами, как 
изобразительное искусство, литература, география, история, общ ествознание, 
иностранны й язык.

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
О бщ ее число часов для изучения музыки - 136 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю ), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю ), в 8 
классе - 34 часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета «Музыка»
Инвариантные модули

Модуль № 1 «Музыка моего края»
Фольклор -  народное творчество.
Содержание: Традиционная музы ка -  отраж ение жизни народа. Ж анры  детского и 

игрового ф ольклора (игры, пляски, хороводы).
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В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство со звучанием  фольклорны х образцов в аудио- и видеозаписи; 
определение на слух:
принадлеж ности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смеш анного); 
жанра, основного настроения, характера музыки;
разучивание и исполнение народны х песен, танцев, инструментальны х наигрыш ей, 

фольклорны х игр.
Календарный фольклор.
Содержание: К алендарны е обряды, традиционны е для данной местности (осенние, 

зимние, весенние -  на выбор учителя).
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с символикой календарны х обрядов, поиск информации о 

соответствую щ их фольклорны х традициях;
разучивание и исполнение народны х песен, танцев;
вариативно: реконструкция ф ольклорного обряда или его фрагмента; участие в 

народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка.
Семейный фольклор.
Содержание: Ф ольклорные жанры, связанные с ж изнью  человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, плачи-причитания.
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с фольклорны м и ж анрами семейного цикла; 
изучение особенностей их исполнения и звучания;
определение на слух ж анровой принадлеж ности, анализ символики традиционны х 

образов;
разучивание и исполнение отдельны х песен, фрагментов обрядов (по выбору 

учителя);
вариативно: реконструкция ф ольклорного обряда или его фрагмента;

исследовательские проекты  по тем е «Ж анры семейного фольклора».
Наш край сегодня.
Содержание: С овременная музы кальная культура родного края. Гим н республики, 

города (при наличии). Земляки -  композиторы , исполнители, деятели культуры. Театр, 
филармония, консерватория.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов;
знакомство с творческой биографией, деятельностью  местны х мастеров культуры  и 

искусства;
вариативно: посещ ение местны х музы кальны х театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом  спектакля, концерта, экскурсии;
исследовательские проекты, посвящ енны е деятелям  м узы кальной культуры своей 

малой родины  (композиторам, исполнителям, творческим  коллективам);
творческие проекты  (сочинение песен, создание аранж ировок народны х мелодий; 

съемка, м онтаж  и озвучивание лю бительского фильма), направленны ена сохранение и 
продолж ение музы кальны х традиций своего края.

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»
Россия -  наш общий дом.
Содержание: Богатство и разнообразие ф ольклорны х традиций народов наш ей 

страны. М узы ка наш их соседей, музыка других регионов (при изучении данного 
тем атического материала рекомендуется вы брать не менее трех региональны х традиций.
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О дна из которых -  музы ка ближ айш их соседей (например, для обучаю щ ихся 
Н иж егородской области -  чуваш ский или м арийский фольклор, для обучаю щ ихся 
Краснодарского края -  музы ка Адыгеи). Две другие культурны е традиции ж елательно 
выбрать среди более удаленны х географически, а такж е по принципу контраста м елодико
ритмических особенностей. Д ля обучаю щ ихся республик Российской Ф едерации среди 
культурных традиций обязательно долж на быть представлена русская народная музыка). 

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство со звучанием  ф ольклорны х образцов близких и далеких регионов в 

аудио- и видеозаписи;
разучивание и исполнение народны х песен, танцев, инструментальны х наигрыш ей, 

фольклорны х игр разны х народов России; 
определение на слух:
принадлеж ности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смеш анного); 
жанра, характера музыки.
Фольклорные жанры.
Содержание: О бщ ее и особенное в ф ольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство со звучанием  фольклора разны х регионов России в аудио-и 

видеозаписи;
аутентичная манера исполнения;
выявление характерны х интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

разны х народов;
выявление общ его и особенного при сравнении танцевальных, лирических и 

эпических песенных образцов ф ольклора разны х народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных 

народны х танцев и песен;
вариативно: исследовательские проекты, посвящ енны е музыке разны х народов 

России; музы кальны й фестиваль «Н ароды  России».
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.
Содержание: Н ародны е истоки композиторского творчества: обработки фольклора, 

цитаты; картины  родной природы  и отраж ение типичны х образов, характеров, важных 
исторических событий. В нутреннее родство ком позиторского и народного творчества на 
интонационном уровне.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
сравнение аутентичного звучания фольклора и ф ольклорны х мелодий в 

композиторской обработке;
разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 
знакомство с 2 -3  фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет, вариации), в которых использованы  подлинны е народны е мелодии;
наблю дение за  принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тем атического материала;
вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскры ваю щ ие тему 

отраж ения фольклора в творчестве профессиональны х композиторов (на примере 
вы бранной региональной традиции);

посещ ение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвящ енного 
данной теме;

обсуж дение в классе и (или) письменная рецензия по результатам  просмотра.
На рубежах культур.
Содержание: В заим ное влияние ф ольклорны х традиций друг на друга.
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Этнограф ические экспедиции и фестивали. Современная ж изнь фольклора.
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с примерами смеш ения культурны х традиций в пограничны х 

территориях (например, казачья лезгинка, калмы цкая гармош ка), выявление причинно
следственны х связей такого смеш ения;

изучение творчества и вклада в развитие культуры современны х этно- 
исполнителей, исследователей традиционного фольклора;

вариативно: участие в этнограф ической экспедиции; посещ ение (участие) в 
фестивале традиционной культуры.

Модуль № 3 «Русская классическая музыка»
(изучение тем атических блоков данного модуля целесообразно соотносить с 

изучением  модулей «М узы ка моего края» и «Н ародное музыкальное творчество России», 
переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеж ивая 
продолж ение и развитие круга национальны х сю жетов, образов, интонаций).

Образы родной земли.
Содержание: В окальная музы ка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальны е произведения, посвящ енны е картинам  русской природы, народного 
быта, сказкам, легендам  (на примере творчества М .И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. 
Гаврилина и других композиторов).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
повторение, обобщ ение опыта слуш ания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общ его образования;
выявление мелодичности, ш ироты  дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

русским композитором-классиком;
музы кальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений;
вариативно: рисование по мотивам прослуш анны х музы кальны х произведений; 

посещ ение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения 
русских композиторов.

Золотой век русской культуры.
Содержание: С ветская музыка российского дворянства X IX  века: музы кальны е 

салоны, домаш нее музицирование, балы, театры. О собенности отечественной 
музы кальной культуры X IX  в. (на примере творчества М .И. Глинки, П .И .Чайковского, 
Н .А .Рим ского-К орсакова и других композиторов).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с ш едеврами русской музыки X IX  века, анализ худож ественного 

содержания, вы разительны х средств;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического 

характера, сочиненного русским  композитором-классиком;
музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений;
вариативно: просмотр худож ественны х фильмов, телепередач, посвящ енны х 

русской культуре X IX  века;
создание лю бительского фильма, радиопередачи, театрализованной м узы кально

литературной ком позиции на основе м узы ки и литературы  X IX  века; реконструкция 
костю мированного бала, м узы кального салона.

История страны и народа в музыке русских композиторов.
Содержание: О бразы  народны х героев, тем а служ ения О течеству в крупных
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театральны х и симф онических произведениях русских композиторов (на примере 
сочинений композиторов -  Н .А .Римского-К орсакова, А .П .Бородина, М .П .М усоргского, 
С .С .П рокофьева, Г .В .С виридова и других композиторов).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с ш едеврами русской музыки X IX -X X  веков, анализ худож ественного 

содерж ания и способов выраж ения патриотической идеи, граж данского пафоса;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 
исполнение Гим на Российской Ф едерации;
музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений;
вариативно: просмотр худож ественны х фильмов, телепередач, посвящ енны х 

творчеству композиторов -  членов русского м узы кального общ ества «М огучая кучка»; 
просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещ ение театра) 
или фильма, основанного на музы кальны х сочинениях русских композиторов.

Русский балет.
Содержание: М ировая слава русского балета. Творчество ком позиторов (П.И. 

Чайковский, С.С. П рокофьев, И .Ф. Стравинский, Р.К. Щ едрин), балетмейстеров, артистов 
балета. Д ягилевские сезоны.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с ш едеврами русской балетной музыки;
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских 

балетны х трупп за  рубежом;
посещ ение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 
характеристика отдельны х музы кальны х номеров и спектакля в целом; 
вариативно: исследовательские проекты, посвящ енны е истории создания

знамениты х балетов, творческой биографии балерин, танцовщ иков, балетмейстеров;
съемки лю бительского ф ильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).
Русская исполнительская школа.
Содержание: Творчество вы даю щ ихся отечественны х исполнителей (А.Г. 

Рубинш тейн, С. Рихтер, Л. Коган, М . Ростропович, Е. М равинский и другие исполнители). 
К онсерватории в М оскве и С анкт-П етербурге, родном городе. К онкурс имени П.И. 
Чайковского.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
слуш ание одних и тех же произведений в исполнении разны х музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации;
создание дом аш ней фоно- и видеотеки из понравивш ихся произведений; 
дискуссия на тем у «И сполнитель -  соавтор композитора»;
вариативно: исследовательские проекты, посвящ енны е биографиям известных 

отечественны х исполнителей классической музыки.
Русская музыка -  взгляд в будущее.
Содержание: И дея светомузыки. М истерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор 

Е. М урзина, электронная музы ка (на прим ере творчества А.Г. Ш нитке, Э.Н. А ртем ьева и 
других композиторов).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с м узы кой отечественны х композиторов X X  века, эстетическим и и 

технологическим и идеями по расш ирению  возмож ностей и средств музы кального 
искусства;

слуш ание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических 
средств в создании современной музыки;

218



вариативно: исследовательские проекты, посвящ енны е развитию  музы кальной 
электроники в России;

импровизация, сочинение музыки с помощ ью  цифровы х устройств, программных 
продуктов и электронны х гаджетов.

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»
Камерная музыка.
Содержание: Ж анры  камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

И нструм ентальная м иниатю ра (вальс, ноктю рн, прелю дия, каприс). О дночастная, 
двухчастная, трехчастная репризная форма. К уплетная форма.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
слуш ание м узы кальны х произведений изучаемы х жанров, (зарубеж ны хи русских 

композиторов), анализ вы разительны х средств, характеристика музы кального образа;
определение на слух м узы кальной формы и составление ее буквенной наглядной

схемы;
разучивание и исполнение произведений вокальны х и инструментальны х жанров; 
вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблю дением 

основны х признаков ж анра (вокализ пение без слов, вальс -  трехдольны й метр); 
индивидуальная или коллективная им провизация в заданной форме; 
выраж ение м узы кального образа камерной м иниатю ры  через устны йили 

письменны й текст, рисунок, пластический этюд.
Циклические формы и жанры.
Содержание: Сюита, цикл миниатю р (вокальных, инструментальных). П ринцип 

контраста. П релю дия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных 
тем, разработочны й принцип развития.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с циклом миниатю р, определение принципа, основного 

худож ественного зам ы сла цикла;
разучивание и исполнение небольш ого вокального цикла; 
знакомство со строением  сонатной формы;
определение на слух основны х партий-тем  в одной из классических сонат; 
вариативно: посещ ение концерта (в том  числе виртуального); предварительное 

изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они 
называю тся, когда могут звучать аплодисменты); последую щ ее составление рецензии на 
концерт.

Симфоническая музыка.
Содержание: О дночастны е симф онические ж анры  (увертю ра, картина). Симфония. 
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с образцами симф онической музыки: программной увертю ры, 

классической 4-частной симфонии;
освоение основны х тем  (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблю дение за  процессом  разверты вания м узы кального повествования; 
образно-тем атический конспект;
исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное м узицирование) ф рагментов симф онической музыки; 
слуш ание целиком не менее одного симф онического произведения; 
вариативно: посещ ение концерта (в том  числе виртуального) симф онической 

музыки;
предварительное изучение информ ации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называю тся, когда могут звучать аплодисменты); 
последую щ ее составление рецензии на концерт.
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Театральные жанры.
Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музы кального спектакля: увертю ра, 

действия, антракты, финал. М ассовы е сцены. С ольны е номера главны х героев. Н омерная 
структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музы кальном 
спектакле.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с отдельны ми номерами из известны х опер, балетов; 
разучивание и исполнение небольш ого хорового ф рагмента из оперы, слуш ание 

данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и проф ессионального 
исполнений;

музы кальная викторина на материале изученны х фрагментов музыкальных 
спектаклей;

различение, определение на слух: 
тембров голосов оперных певцов; 
оркестровы х групп, тем бров инструментов; 
типа номера (соло, дуэт, хор);
вариативно: посещ ение театра оперы и балета (в том  числе виртуального); 

предварительное изучение информации о м узы кальном спектакле (сю жет, главны е герои 
и исполнители, наиболее яркие музы кальны е номера);

последую щ ее составление рецензии на спектакль.
Вариативные модули
Модуль № 5 «Музыка народов мира»
(изучение тем атических блоков данного модуля в календарном планировании 

целесообразно соотносить с изучением модулей «М узыка моего края» и «Н ародное 
музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 
музы кальны й материал данны х разделов программы меж ду собой).

Музыка -  древнейший язык человечества.
Содержание: А рхеологические находки, легенды  и сказания о музыке древних. 

Древняя Греция -  колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о 
гармонии).

Виды  деятельности обучаю щ ихся:
экскурсия в музей (реальны й или виртуальны й) с экспозицией музы кальны х 

артефактов древности, последую щ ий пересказ полученной информации;
им провизация в духе древнего обряда (вы зы вание дождя, поклонение тотемному 

животному);
озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 
вариативно: квесты, викторины, интеллектуальны е игры;
исследовательские проекты  в рамках тем атики «М ифы Д ревней Г реции в 

музы кальном искусстве X V II— X X  веков».
Музыкальный фольклор народов Европы .
Содержание: И нтонации и ритмы, формы и ж анры  европейского фольклора (для 

изучения данной тем ы  рекомендуется вы брать не менее 2 -3  национальны х культур из 
следую щ его списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. К аж дая выбранная национальная 
культура долж на быть представлена не менее чем двумя наиболее ярким и явлениями. В 
том  числе, но не исклю чительно -  образцами типичны х инструментов, жанров, стилевых 
и культурны х особенностей (например, испанский фольклор -  кастаньеты, фламенко, 
болеро; польский фольклор -  мазурка, полонез; ф ранцузский фольклор -  рондо, 
трубадуры; австрийский фольклор -  альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 
О траж ение европейского фольклора в творчестве профессиональны х композиторов.

Виды  деятельности обучаю щ ихся:
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выявление характерны х интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 
народов Европы;

выявление общ его и особенного при сравнении изучаемы х образцов европейского 
ф ольклора и фольклора народов России;

разучивание и исполнение народных песен, танцев;
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных 

традиций народов Европы  (в том  числе в форме рондо).
Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.
Содержание: А ф риканская музы ка -  стихия ритма. И нтонационно-ладовая основа 

музыки стран А зии (для изучения данного тематического блока рекомендуется вы брать 1 -  
2 национальны е традиции из следую щ его списка стран: Китай, И ндия, Я пония, Вьетнам, 
И ндонезия, И ран, Турция), уникальны е традиции, музы кальны е инструменты. 
П редставления о роли музыки в ж изни людей.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
выявление характерны х интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов А ф рики и Азии;
выявление общ его и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского 

ф ольклора и фольклора народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
коллективны е ритм ические им провизации на ш умовых и ударны х инструментах; 
вариативно: исследовательские проекты  по тем е «М узы ка стран А зии и Африки». 
Народная музыка Американского континента.
Содержание: С тили и ж анры  американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, 

самба, босса-нова). Смеш ение интонаций и ритмов различного происхождения.
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
выявление характерны х интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноам ериканского фольклора, прослеж ивание их национальны х истоков; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
индивидуальны е и коллективны е ритм ические и м елодические импровизации в 

стиле (жанре) изучаемой традиции.
Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»
Национальные истоки классической музыки.
Содержание: Н ациональны й музы кальны й стиль на примере творчества Ф. 

Ш опена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической 
музыки. Х арактерны е жанры, образы, элем енты  музы кального языка.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с образцами музыки разны х жанров, типичны х для рассматриваемы х 

национальны х стилей, творчества изучаемы х композиторов;
определение на слух характерны х интонаций, ритмов, элем ентов музыкального 

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из 
числа изучаемы х классических произведений;

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 
ком позитором-классиком (из числа изучаемы х в данном разделе);

музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений;

вариативно: исследовательские проекты  о творчестве европейских композиторов- 
классиков, представителей национальны х школ; просмотр худож ественны х и 
документальны х фильмов о творчестве вы даю щ их европейских композиторов с 
последую щ им обсуж дением  в классе; посещ ение концерта классической музыки, балета 
драматического спектакля.

Музыкант и публика.
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Содержание: К ум иры  публики (на примере творчества В.А. М оцарта, Н. П аганини, 
Ф. Л иста и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, 
исполнителя. П ризнание публики. К ультура слуш ателя. Традиции слуш ания музыки в 
прош лы е века и сегодня.

В иды  деятельности обучаю щ ихся: 
знакомство с образцами виртуозной музыки;
размы ш ление над фактами биографий великих музыкантов -  как лю бимцев 

публики, так и непонятых современниками;
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элем ентов м узы кального языка, 

изучаемы х классических произведений, ум ение напеть их наиболее яркие 
ритмоинтонации;

музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений;

знание и соблю дение общ еприняты х норм слуш ания музыки, правил поведения в 
концертном зале, театре оперы и балета;

вариативно: работа с интерактивной картой (география путеш ествий, гастролей), 
лентой времени (имена, факты, явления, м узы кальны е произведения); посещ ение 
концерта классической музыки с последую щ им  обсуж дением  в классе; создание 
тем атической подборки м узы кальны х произведений для домаш него прослуш ивания. 

Музыка -  зеркало эпохи.
Содержание: И скусство как отражение, с одной стороны  -  образа жизни, с другой -  

главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм  (круг 
основны х образов, характерны х интонаций, жанров). П олиф онический и гом оф онно
гармонический склад на примере творчества И.С. Б аха и Л. ван Бетховена.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с образцами полиф онической и гомоф онно-гарм онической музыки; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

ком позитором-классиком (из числа изучаемы х в данном разделе); 
исполнение вокальных, ритмических, речевы х канонов;
музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений;
вариативно: составление сравнительной таблицы  стилей барокко и классицизм (на 

примере м узы кального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); 
просмотр худож ественны х фильмов и телепередач, посвящ енны х стилям барокко и 
классицизм, творческому пути изучаемы х композиторов.

Музыкальный образ.
Содержание: Героические образы  в музыке. Л ирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека -  судьба человечества (на примере творчества Л. ван 
Бетховена, Ф. Ш уберта и других композиторов). С тили классицизм и романтизм  (круг 
основны х образов, характерны х интонаций, жанров).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с произведениями композиторов -  венских классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереж ивание музы кальному образу, 
идентиф икация с лирическим  героем произведения;

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элем ентов м узы кального язы ка 
изучаемы х классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 
ритмоинтонации;

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 
композитором-классиком, худож ественная интерпретация его музы кального образа;

музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений;
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вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, худож ественное 
творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной 
таблицы  стилей классицизм  и романтизм  (только на примере музыки, либо в музыке и 
живописи, в музыке и литературе).

Музыкальная драматургия.
Содержание: Развитие м узы кальны х образов. М узы кальная тема. П ринципы  

музы кального развития: повтор, контраст, разработка. М узы кальная форма -  строение 
музыкального произведения.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
наблю дение за  развитием  музы кальны х тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития;
умение слыш ать, запоминать основны е изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в разверты вании музы кальной драматургии;
узнавание на слух музы кальны х тем, их вариантов, видоизмененны х в процессе 

развития;
составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, худож ественная интерпретация м узы кального образа в его 
развитии;

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений;

вариативно: посещ ение концерта классической музыки, в программе которого 
присутствую т крупны е симф онические произведения; создание сю ж ета лю бительского 
ф ильма (в том  числе в ж анре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии 
образов, музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль.
Содержание: С тиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музы кального языка. (На примере творчества В.А. М оцарта, 
К. Дебю сси, А. Ш енберга и других композиторов).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
обобщ ение и систематизация знаний о различны х проявлениях музыкального стиля 

(стиль композитора, национальны й стиль, стиль эпохи);
исполнение 2 -3  вокальны х произведений -  образцов барокко, классицизма, 

романтизма, им прессионизм а (подлинны х или стилизованных);
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученны х 

произведений;
определение на слух в звучании незнакомого произведения: 
принадлеж ности к одному из изученны х стилей;
исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов);
жанра, круга образов;
способа музыкального излож ения и развития в просты х и сложны х музыкальных 

формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотнош ение разделов и частей в 
произведении);

вариативно: исследовательские проекты, посвящ енны е эстетике и особенностям  
музы кального искусства различны х стилей X X  века.

Модуль № 7 «Духовная музыка»
Храмовый синтез искусств.
М узы ка православного и католического богослуж ения (колокола, пение acapella 

или пение в С опровож дении органа). О сновные жанры, традиции. О бразы  Христа,
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Богородицы , Рождества, Воскресения.
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
повторение, обобщ ение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученны х на уроках музыки и 
основ религиозны х культур и светской этики на уровне начального общ его образования;

осознание единства музыки со словом, ж ивописью , скульптурой, архитектурой как 
сочетания разны х проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства;

исполнение вокальны х произведений, связанны х с религиозной традицией, 
перекликаю щ ихся с ней по тематике;

определение сходства и различия элементов разны х видов искусства (музыки, 
живописи, архитектуры), относящ ихся:

к русской православной традиции; 
западноевропейской христианской традиции; 
другим  конф ессиям  (по выбору учителя); 
вариативно: посещ ение концерта духовной музыки.
Развитие церковной музыки
Содержание: Е вропейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Г видод’А реццо, протестантский хорал). Русская музыка 
религиозной традиции (знаменны й распев, крю ковая запись, партесное пение). 
П олиф ония в западной и русской духовной музыке. Ж анры: кантата, духовны й концерт, 
реквием.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с историей возникновения нотной записи;
сравнение нотаций религиозной музыки разны х традиций (григорианский хорал, 

знаменны й распев, современны е ноты);
знакомство с образцами (фрагментами) средневековы х церковны х распевов 

(одноголосие);
слуш ание духовной музыки;
определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральны й склад, 

полифония); принадлеж ности к русской или западноевропейской религиозной традиции;
вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием  

географических и исторических особенностей распространения различны х явлений, 
стилей, жанров, связанны х с развитием  религиозной музыки; исследовательские и 
творческие проекты, посвящ енны е отдельны м произведениям  духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения.
Содержание: Эстетическое содерж ание и ж изненное предназначение духовной 

музыки. М ногочастны е произведения на канонические тексты: католическая месса, 
православная литургия, всенощ ное бдение.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музы кальной классики, написанны ми в соответствии с 
религиозны м каноном;

вокализация музы кальны х тем  изучаемы х духовны х произведений; 
определение на слух изученны х произведений и их авторов, иметь представление 

об особенностях их построения и образов;
устны й или письменны й рассказ о духовной музыке с использованием  

терминологии, примерами из соответствую щ ей традиции, ф ормулировкой собственного 
отнош ения к данной музыке, рассуж дениями, аргументацией своей позиции.

Религиозные темы и образы в современной музыке.
Содержание: С охранение традиций духовной музыки сегодня. П ереосм ы сление 

религиозной тем ы  в творчестве композиторов X X -X X I веков. Религиозная тем атика в
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контексте современной культуры.
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
сопоставление тенденций сохранения и переосм ы сления религиозной традиции в 

культуре X X -X X I веков;
исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современны ми 

композиторами;
вариативно: исследовательские и творческие проекты  по теме «М узы ка и религия в 

наш е время»; посещ ение концерта духовной музыки.
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»
Джаз.
Содержание: Джаз -  основа популярной м узы ки X X  века. О собенности дж азового 

язы ка и стиля (свинг, синкопы, ударны е и духовые инструменты, вопросно-ответная 
структура мотивов, гарм оническая сетка, импровизация).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с различны м и дж азовы ми м узы кальны ми композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);
разучивание, исполнение одной из «вечнозелены х» дж азовы х тем, элем енты  

ритмической и вокальной им провизации на ее основе;
определение на слух: принадлеж ности к дж азовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); вариативно: сочинение 
блюза; посещ ение концерта дж азовой музыки.

Мюзикл.
Содержание: О собенности жанра. К лассика ж анра -  м ю зиклы  середины  X X  века 

(на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современны е постановки в 
ж анре мю зикла на российской сцене.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с музы кальны м и произведениями, сочиненны м и зарубеж ны м и и 

отечественны ми ком позиторам и в жанре мю зикла, сравнение с другими театральны ми 
ж анрами (опера, балет, драм атический спектакль);

анализ рекламны х объявлений о премьерах мю зиклов в современны х средствах 
массовой информации;

просмотр видеозаписи одного из мю зиклов, написание собственного рекламного 
текста для данной постановки;

разучивание и исполнение отдельны х номеров из мюзиклов.
Молодежная музыкальная культура.
Содержание: Н аправления и стили м олодеж ной музы кальной культуры X X -X X I 

веков (рок-н-ролл, блю з-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). А вторская 
песня (Б.О куджава, Ю .В избор, В. В ы соцкий и др.).

С оциальны й и коммерческий контекст массовой м узы кальной культуры 
(потребительские тенденции современной культуры).

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с музы кальны м и произведениями, ставш ими «классикой жанра» 

м олодеж ной культуры (группы  «Битлз», Э лвис П ресли, В иктор Цой, Билли А йлиш  и 
другие группы  и исполнители);

разучивание и исполнение песни, относящ ейся к одному из молодеж ны х 
музы кальны х течений;

дискуссия на тем у «С овременная музыка»;
вариативно: презентация альбома своей лю бимой группы.
Музыка цифрового мира.
Содержание: М узы ка повсю ду (радио, телевидение, И нтернет, науш ники). М узы ка 

на лю бой вкус (безграничны й выбор, персональны е плейлисты). М узы кальное творчество
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в условиях цифровой среды.
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 
просмотр музы кального клипа популярного исполнителя, анализ его 

худож ественного образа, стиля, вы разительны х средств;
разучивание и исполнение популярной современной песни;
вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в ж изни 

современного человека; создание собственного музы кального клипа.
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»
Музыка и литература.
Единство слова и м узы ки в вокальны х жанрах (песня, романс, кантата, ноктю рн, 

баркарола, былина). И нтонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке 
(поэма, баллада). П рограм м ная музыка.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворны х строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненны ми композиторами (метод «С очинение сочиненного»);
сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением  от восприятия 

инструментального музы кального произведения; 
рисование образов программной музыки;
музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений.
Музыка и живопись.
Содержание: В ы разительны е средства м узы кального и изобразительного 

искусства. А налогии: ритм, композиция, линия -  мелодия, пятно -  созвучие, колорит -  
тембр, светлотность -  динамика. П рограм м ная музыка. И м прессионизм  (на примере 
творчества ф ранцузских клавесинистов, К. Дебю сси, А.К. Л ядова и других композиторов). 

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с м узы кальны ми произведениями программной музыки, выявление 

интонаций изобразительного характера;
музы кальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений;
разучивание, исполнение песни с элем ентами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и ш умового акком панем ента с целью  усиления изобразительного эффекта;
вариативно: рисование под впечатлением  от восприятия музыки програм м но

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 
художников.

Музыка и театр.
Содержание: М узы ка к драматическому спектаклю  (на примере творчества Э. 

Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Ш нитке, Д.Д. Ш остаковича и других композиторов). 
Единство музыки, драматургии, сценической ж ивописи, хореографии.

В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с образцами музыки, созданной отечественны ми и зарубеж ны м и 

композиторами для драматического театра;
разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором  звучит данная песня;
музы кальная викторина на материале изученны х фрагментов музыкальных 

спектаклей;
вариативно: постановка музы кального спектакля; посещ ение театра с

последую щ им обсуж дением  (устно или письменно) роли музыки в данном  спектакле; 
исследовательские проекты  о музыке, созданной отечественны ми ком позиторами для
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театра.
Музыка кино и телевидения.
Содержание: М узы ка в немом и звуковом  кино. В нутрикадровая и закадровая 

музыка. Ж анры  фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мю зикла, музыкального 
м ультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Ш нитке и

др.) .
В иды  деятельности обучаю щ ихся:
знакомство с образцами киномузыки отечественны х и зарубеж ны х композиторов;
просмотр фильмов с целью  анализа вы разительного эффекта, создаваемого 

музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма;
вариативно: создание лю бительского музы кального фильма; переозвучка

ф рагмента мультфильма; просмотр ф ильма-оперы  или фильма-балета, аналитическое эссе 
с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи м узы кального спектакля от фильма- 
оперы (фильма-балета)?».

2.1.15 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 
(ТЕХНОЛОГИЯ)»

П рограм м а по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 
разны м учебны м  предметам  и является одним из базовых для ф ормирования у 
обучаю щ ихся ф ункциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 
креативного и критического мыш ления на основе практико-ориентированного обучения и 
системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного 
отнош ения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию  материальны х 
и духовны х ценностей.

П рограм м а по учебному предмету «Труд (технология)» знаком ит обучаю щ ихся с 
различны ми технологиями, в том  числе материальными, информационны ми, 
коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы  по 
предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы  с 
современны м технологичны м  оборудованием, освоение современны х технологий, 
знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучаю щ ихся в сферах 
трудовой деятельности.

П рограм м а по учебному предмету «Труд (технология)» раскры вает содержание, 
адекватно отраж аю щ ее смену ж изненны х реалий и формирование пространства 
профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том  числе: компью терное 
черчение, пром ы ш ленны й дизайн, 3 D -моделирование, прототипирование, технологии 
цифрового производства в области обработки материалов, аддитивны е технологии, 
нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 
электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 
биотехнологии, обработка пищ евы х продуктов.

П рограм м а по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 
предметные, метапредметны е и личностны е результаты.

Стратегическим документом, определяю щ ими направление м одернизации 
содерж ания и методов обучения, является Ф ГО С ООО.

О сновной целью освоения содерж ания программы по учебному предмету «Труд 
(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 
компетенций, творческого мыш ления.
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Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются:
подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том  числе на 

м отивационном уровне -  ф ормирование потребности и уваж ительного отнош ения к труду, 
социально ориентированной деятельности;

овладение знаниями, ум ениям и и опытом деятельности в предметной области 
«Технология»;

овладение трудовы м и ум ениям и и необходимы ми технологическим и знаниям и по 
преобразованию  материи, энергии и информации в соответствии с поставленны ми 
целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 
такж е критериев личной и общ ественной безопасности;

ф ормирование у обучаю щ ихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, готовности к предлож ению  и осущ ествлению  новых технологических 
реш ений;

ф ормирование у обучаю щ ихся навы ка использования в трудовой деятельности 
цифровых инструментов и программны х сервисов, когнитивны х инструментов и 
технологий;

развитие ум ений оценивать свои проф ессиональны е интересы и склонности в плане 
подготовки к будущ ей профессиональной деятельности, владение методикам и оценки 
своих профессиональны х предпочтений.

Технологическое образование обучаю щ ихся носит интегративны й характер и 
строится на неразры вной взаимосвязи с трудовы м  процессом, создает возмож ность 
применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 
деятельности, вклю чения обучаю щ ихся в реальны е трудовы е отнош ения в процессе 
созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 
(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 
проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 
компетенций, позволяю щ их обучаю щ имся осваивать новые виды труда и сферы 
профессиональной деятельности.

О сновной м етодический принцип программы по учебном у предмету «Труд 
(технология)»: освоение сущ ности и структуры технологии неразры вно связано с 
освоением процесса познания -  построения и анализа разнообразны х моделей.

П рограм м а по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу.
М одульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически заверш енны х блоков (модулей) учебного материала, позволяю щ их достигнуть 
конкретных образовательны х результатов, и предусматривает разны е образовательны е 
траектории ее реализации.

М одульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» вклю чает 
обязательны е для изучения инвариантные модули, реализуемы е в рамках, отведенны х на 
учебны й предмет часов.

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
"ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)"

Модуль «Производство и технологии»
М одуль «П роизводство и технологии» является общ им по отнош ению  к другим 

модулям. О сновные технологические понятия раскры ваю тся в модуле в системном виде,
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что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 
модулей.

О собенностью  современной техносф еры  является распространение 
технологического подхода на когнитивную  область. О бъектом  технологий становятся 
фундаментальны е составляю щ ие цифрового социума: данные, информация, знание. 
Трансформация данных в информацию  и информации в знание в условиях появления 
феномена «больш их данны х» является одной из значимы х и востребованны х в 
профессиональной сфере технологий.

О своение содерж ания модуля осущ ествляется на протяж ении всего курса 
технологии на уровне основного общ его образования. С одерж ание модуля построено на 
основе последовательного знаком ства обучаю щ ихся с технологическим и процессами, 
техническим и системами, материалами, производством  и профессиональной
деятельностью .

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
В модуле на конкретны х примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала,
эксперим ентальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 
технологиям и обработки, организация рабочего места, правила безопасного
использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 
использования материалов и применения технологий, а такж е характеризую тся 
профессии, непосредственно связанны е с получением  и обработкой данны х материалов. 
И зучение материалов и технологий предполагается в процессе вы полнения учебного 
проекта, результатом  которого будет продукт-изделие, изготовленны й обучаю щ имися. 
М одуль м ож ет быть представлен как проектны й цикл по освоению  технологии обработки 
материалов.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
В рамках данного модуля обучаю щ иеся знаком ятся с основны ми видами и 

областями применения граф ической информации, с различны ми типам и графических 
изображ ений и их элементами, учатся применять чертёж ны е инструменты, читать и 
выполнять чертеж и на бумаж ном носителе с соблю дением  основны х правил, знакомятся с 
инструментами и условны м и граф ическими обозначениями графических редакторов, 
учатся создавать с их помощ ью  тексты  и рисунки, знаком ятся с видами конструкторской 
документации и графических моделей, овладеваю т навы ками чтения, вы полнения и 
оформления сборочны х чертежей, ручны м и и автоматизированны ми способами 
подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осущ ествления расчётов 
по чертежам.

П риобретаемы е в модуле знания и умения необходимы  для создания и освоения 
новых технологий, а такж е продуктов техносферы , и направлены  на реш ение задачи 
укрепления кадрового потенциала российского производства.

С одерж ание модуля «К омпью терная графика. Черчение» мож ет быть представлено, 
в том  числе, и отдельны ми тем ам и или блоками в других модулях. О риентиром в данном 
случае будут планируемы е предметны е результаты  за  год обучения.

Модуль «Робототехника»
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальны х и 

информационны х технологий. Значим ость данного модуля заклю чается в том, что при его
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освоении ф ормирую тся навыки работы  с когнитивной составляю щ ей (действиями, 
операциями и этапами).

М одуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 
действую щ их моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 
устройствах, электронике, программировании, фундаментальны е знания, полученны е в 
рамках учебны х предметов, а такж е дополнительного образования и самообразования.

Модуль «3Б-моделирование, прототипирование, макетирование»
М одуль в значительной мере нацелен на реализацию  основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразры вно с 
освоением методологии познания, основой которого является моделирование. П ри этом 
связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 
позволяет выделить составляю щ ие её элем енты  и откры вает возмож ность использовать 
технологический подход при построении моделей, необходим ы х для познания объекта. 
М одуль играет важную  роль в ф ормировании знаний и умений, необходимы х для 
проектирования и усоверш енствования продуктов (предметов), освоения и создания 
технологий.

В модульную  программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 
вклю чены  вариативны е модули, разработанны е по запросу участников образовательны х 
отнош ений, в соответствии с этнокультурны м и и региональны м и особенностями, 
углубленны м  изучением  отдельных тем  инвариантны х модулей.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД 
(ТЕХНОЛОГИЯ)"

Модуль «Автоматизированные системы»
М одуль знаком ит обучаю щ ихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. А кцент сделан на изучение принципов управления 
автоматизированны ми системами и их практической реализации на примере простых 
технических систем. В результате освоения модуля обучаю щ иеся разрабаты ваю т 
индивидуальны й или групповой проект, им итирую щ ий работу автоматизированной 
системы  (например, систем ы  управления электродвигателем , освещ ением  в помещ ении и 
прочее).

Модули «Животноводство» и «Растениеводство»
М одули знаком ят обучаю щ ихся с традиционны м и и современны ми технологиям и в 

сельскохозяйственной сфере, направленны ми на природны е объекты, имею щ ие свои 
биологические циклы.

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осущ ествляется 
реализация м еж предметны х связей:

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «К омпью терная графика. 
Черчение», «ЗБ-м оделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 
обработки материалов и пищ евых продуктов»;

с хим ией при освоении разделов, связанных с технологиям и хим ической 
промы ш ленности в инвариантны х модулях;

с биологией при изучении современны х биотехнологий в инвариантны х модулях и 
при освоении вариативны х модулей «Растениеводство» и «Ж ивотноводство»;
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с физикой при освоении моделей маш ин и механизмов, модуля «Робототехника», 
«:3Б-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 
материалов и пищ евы х продуктов»;

с инф орматикой и инф орм ационно-ком м уникационны м и технологиям и при 
освоении в инвариантны х и вариативны х модулях информационны х процессов сбора, 
хранения, преобразования и передачи информации, протекаю щ их в технических системах, 
использовании программны х сервисов;

с историей и искусством  при освоении элем ентов пром ы ш ленной эстетики, 
народны х ремёсел в инвариантном модуле «П роизводство и технологии»;

с общ ествознанием  при освоении тем  в инвариантном модуле «П роизводство и 
технологии».

Место учебного предмета «Труд (технология) в учебном плане
О бщ ее число часов, рекомендованны х для изучения технологии, -  272 часа: 
в 5 классе -  68 часов (2 часа в неделю), 
в 6 классе -  68 часов (2 часа в неделю), 
в 7 классе -  68 часов (2 часа в неделю), 
в 8 классе -  34 часа (1 час в неделю), 
в 9 классе -  34 часа (1 час в неделю).
Д ополнительно рекомендуется вы делить за  счёт внеурочной деятельности в 8 классе 

-  34 часа (1 час в неделю ), в 9 классе -  68 часов (2 часа в неделю).

Содержание учебного предмета «Труд (технология)»
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технологии»
5 КЛАСС
Технологии вокруг нас. П отребности человека. П реобразую щ ая деятельность 

человека и технологии. М ир идей и создание новых вещ ей и продуктов. 
П роизводственная деятельность.

М атериальны й мир и потребности человека. С войства вещей.
М атериалы  и сырьё. Естественны е (природны е) и искусственны е материалы. 
М атериальны е технологии. Технологический процесс.
П роизводство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 
К огнитивны е технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие.
П роекты  и ресурсы  в производственной деятельности человека. П роект как форма 

организации деятельности. В иды  проектов. Э тапы  проектной деятельности. П роектная 
документация.

Какие бы ваю т профессии.
6 КЛАСС
П роизводственно-технологические задачи и способы их реш ения.
М одели и моделирование. В иды  маш ин и механизмов. М оделирование технических 

устройств. К инем атические схемы.
Конструирование изделий. К онструкторская документация. К онструирование и 

производство техники. У соверш енствование конструкции. О сновы  изобретательской и 
рационализаторской деятельности.
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Технологические задачи, реш аемы е в процессе производства и создания изделий. 
С облю дение технологии и качество изделия (продукции).

И нф орм ационны е технологии. П ерспективны е технологии.
7 КЛАСС
Создание технологий как основная задача современной науки. И стория развития 

технологий.
Эстетическая ценность результатов труда. П ром ы ш ленная эстетика. Дизайн.
Н ародны е ремёсла. Н ародны е рем ёсла и промы слы  России.
Ц иф ровизация производства. Ц иф ровы е технологии и способы обработки 

информации.
У правление технологическим и процессами. У правление производством. 

Современны е и перспективны е технологии.
П онятие вы сокотехнологичны х отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения.
Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологий безотходного производства.
Современная техносфера. П роблема взаимодействия природы  и техносферы.
С овременны й транспорт и перспективы  его развития.
8 КЛАСС
О бщ ие принципы  управления. С амоуправляемы е системы. У стойчивость систем 

управления. У стойчивость технических систем.
П роизводство и его виды.
Биотехнологии в реш ении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные 

технологии (в том  числе нанотехнологии).
Сферы  применения современны х технологий.
Ры нок труда. Ф ункции ры нка труда. Трудовые ресурсы.
М ир профессий. П рофессия, квалификация и компетенции.
Вы бор профессии в зависим ости от интересов и способностей человека.
9 КЛАСС
П редпринимательство. Сущ ность культуры  предпринимательства. К орпоративная 

культура. П редприним ательская этика. В иды  предпринимательской деятельности. Типы 
организаций. С фера принятия управленческих реш ений. В нутренняя и внеш няя среда 
предпринимательства. Базовы е составляю щ ие внутренней среды. Ф ормирование цены 
товара.

В неш ние и внутренние угрозы  безопасности фирмы. О сновны е элем енты  механизма 
защ иты  предприним ательской тайны. Защ ита предприним ательской тайны  и обеспечение 
безопасности фирмы.

П онятия, инструменты  и технологии им итационного моделирования экономической 
деятельности. М одель реализации бизнес-идеи. Этапы  разработки бизнес-проекта: анализ 
выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 
разработка бизнес-плана.

Эфф ективность предпринимательской деятельности. П ринципы  и методы оценки. 
Контроль эф ф ективности, оптимизация предпринимательской деятельности. 
Технологическое предпринимательство. И нновации и их виды. Н овы е ры нки для 
продуктов.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
5 КЛАСС
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Технологии обработки конструкционных материалов.
П роектирование, м оделирование, конструирование -  основны е составляю щ ие 

технологии. О сновны е элем енты  структуры  технологии: действия, операции, этапы. 
Технологическая карта.

Бумага и её свойства. П роизводство бумаги, история и современны е технологии.
И спользование древесины  человеком  (история и современность). И спользование 

древесины  и охрана природы. О бщ ие сведения о древесине хвойны х и лиственны х пород. 
П иломатериалы. С пособы  обработки древесины. О рганизация рабочего м еста при работе 
с древесиной.

Ручной и электриф ицированны й инструмент для обработки древесины.
О перации (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины.
Н ародны е промы слы  по обработке древесины.
П рофессии, связанны е с производством  и обработкой древесины.
И ндивидуальны й творческий (учебный) проект «И зделие из древесины».
Технологии обработки пищ евых продуктов.
О бщ ие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.
Рациональное, здоровое питание, реж им  питания, пищ евая пирамида.
Значение вы бора продуктов для здоровья человека. П ищ евая ценность разных 

продуктов питания. П ищ евая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, 
круп.

Технология приготовления блю д из яиц, круп, овощей. О пределение качества 
продуктов, правила хранения продуктов.

И нтерьер кухни, рациональное размещ ение мебели. П осуда, инструменты, 
приспособления для обработки пищ евых продуктов, приготовления блюд.

П равила этикета за  столом. У словия хранения продуктов питания. У тилизация 
бытовых и пищ евы х отходов.

П рофессии, связанны е с производством  и обработкой пищ евы х продуктов.
Групповой проект по теме «П итание и здоровье человека».
Технологии обработки текстильны х материалов.
О сновы материаловедения. Текстильны е материалы  (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. И стория, культура.
Современны е технологии производства тканей с разны ми свойствами.
Технологии получения текстильны х материалов из натуральны х волокон 

растительного, ж ивотного происхож дения, из хим ических волокон. Свойства тканей.
О сновы технологии изготовления изделий из текстильны х материалов.
П оследовательность изготовления ш вейного изделия. К онтроль качества готового 

изделия.
У стройство ш вейной машины: виды приводов ш вейной маш ины, регуляторы.
В иды  стежков, швов. В иды  ручны х и маш инны х ш вов (стачные, краевые).
П рофессии, связанны е со ш вейным производством.
И ндивидуальны й творческий (учебный) проект «И зделие из текстильны х 

материалов».
Ч ертёж  выкроек проектного ш вейного изделия (например, меш ок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё).
В ы полнение технологических операций по пош иву проектного изделия, отделке 

изделия.
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О ценка качества изготовления проектного ш вейного изделия.
6 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных материалов.
П олучение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор 

и переработка вторичного сырья. О бщ ие сведения о видах металлов и сплавах. 
Тонколистовой металл и проволока.

Н ародны е промы слы  по обработке металла.
С пособы обработки тонколистового металла.
С лесарны й верстак. И нструм енты  для разметки, правки, резания тонколистового 

металла.
О перации (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла.
П рофессии, связанны е с производством  и обработкой металлов.
И ндивидуальны й творческий (учебный) проект «И зделие из металла».
В ы полнение проектного изделия по технологической карте.
П отребительские и технические требования к качеству готового изделия.
О ценка качества проектного изделия из тонколистового металла.
Технологии обработки пищ евых продуктов.
М олоко и молочные продукты  в питании. П ищ евая ценность молока и молочных 

продуктов. Технологии приготовления блю д из молока и молочны х продуктов.
О пределение качества молочны х продуктов, правила хранения продуктов.
В иды  теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, дрож ж евое тесто).
П рофессии, связанны е с пищ евым производством.
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищ евых продуктов».
Технологии обработки текстильны х материалов.
Современные текстильные материалы, получение и свойства.
С равнение свойств тканей, выбор ткани с учётом  эксплуатации изделия.
Одежда, виды одежды. М ода и стиль.
И ндивидуальны й творческий (учебный) проект «И зделие из текстильны х 

материалов».
Ч ертёж  выкроек проектного ш вейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рю кзак; изделие в технике лоскутной пластики).
В ы полнение технологических операций по раскрою  и пош иву проектного изделия, 

отделке изделия.
О ценка качества изготовления проектного ш вейного изделия.
7 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных материалов.
О бработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины.
О бработка металлов. Технологии обработки металлов. К онструкционная сталь. 

Токарно-винторезны й станок. И зделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 
соединения. Н арезание резьбы. С оединение металлических деталей клеем. О тделка 
деталей.

П ластм асса и другие современны е материалы: свойства, получение и использование.
И ндивидуальны й творческий (учебный) проект «И зделие из конструкционны х и 

поделочных материалов».
Технологии обработки пищ евых продуктов.
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Рыба, м орепродукты  в питании человека. П ищ евая ценность ры бы  и морепродуктов. 
В иды  промы словы х рыб. О хлаж дённая, морож еная рыба. М еханическая обработка рыбы. 
П оказатели свеж ести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. В иды  тепловой обработки рыбы. 
Требования к качеству ры бны х блюд. Ры бны е консервы.

М ясо животных, мясо птицы  в питании человека. П ищ евая ценность мяса. 
М еханическая обработка мяса ж ивотны х (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 
птицы. П оказатели свеж ести мяса. В иды  тепловой обработки мяса.

Блю да национальной кухни из мяса, рыбы.
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищ евых продуктов».
Модуль «Робототехника»
5 КЛАСС
А втоматизация и роботизация. П ринципы  работы  робота.
К лассиф икация современны х роботов. В иды  роботов, их функции и назначение. 
В заимосвязь конструкции робота и вы полняемой им функции.
Робототехнический конструктор и комплектую щ ие.
Ч тение схем. С борка роботизированной конструкции по готовой схеме.
Базовы е принципы  программирования.
Визуальны й язы к для программирования простых робототехнических систем.
6 КЛАСС
М обильная робототехника. О рганизация перемещ ения робототехнических 

устройств.
Транспортны е роботы. Н азначение, особенности.
Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.
С борка м обильного робота.
П ринципы  программирования мобильны х роботов.
И зучение интерф ейса визуального язы ка программирования, основны е инструменты  

и команды программирования роботов.
У чебны й проект по робототехнике.
7 КЛАСС
П ром ы ш ленны е и бы товы е роботы, их классификация, назначение, использование. 
П рограм м ирование контроллера, в среде конкретного язы ка программирования, 

основны е инструменты  и команды  программирования роботов.
Реализация алгоритмов управления отдельны ми компонентами и 

роботизированны ми системами.
А нализ и проверка на работоспособность, усоверш енствование конструкции робота. 
У чебны й проект по робототехнике.
8 КЛАСС
И стория развития беспилотного авиастроения, применение беспилотны х воздуш ных 

судов.
П ринципы  работы  и назначение основных блоков, оптимальны й вариант 

использования при конструировании роботов.
О сновные принципы  теории автоматического управления и регулирования. 

О братная связь.
Датчики, принципы  и реж имы  работы , параметры, применение.
О тладка роботизированны х конструкций в соответствии с поставленны ми задачами. 
Беспроводное управление роботом.
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П рограм м ирование роботов в среде конкретного язы ка программирования, 
основны е инструменты  и команды  программирования роботов.

У чебны й проект по робототехнике (одна из предлож енны х тем  на выбор).
9 КЛАСС
Робототехнические системы. А втоматизированны е и роботизированны е 

производственные линии.
Система интернет вещей. П ромыш ленный интернет вещей.
П отребительский интернет вещей. Элементы «Умного дома».
Конструирование и моделирование с использованием  автоматизированны х систем с 

обратной связью.
Составление алгоритмов и программ по управлению  беспроводны ми 

роботизированны ми системами.
П ротоколы  связи.
П ерспективы  автоматизации и роботизации: возм ож ности и ограничения.
П роф ессии в области робототехники.
Н аучно-практический проект по робототехнике.
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
7 КЛАСС
В иды  и свойства, назначение моделей. А декватность модели м оделируемому 

объекту и целям моделирования.
П онятие о макетировании. Типы макетов. М атериалы  и инструменты  для бумаж ного 

макетирования. В ы полнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 
документации.

Создание объёмных моделей с помощ ью  компью терны х программ.
П рограм м ы  для просмотра на экране компью тера файлов с готовы ми цифровы ми 

трёхм ерны ми моделями и последую щ ей распечатки их развёрток.
П рограм м а для редактирования готовых моделей и последую щ ей их распечатки. 

И нструм енты  для редактирования моделей.
8 КЛАСС
ЭБ-моделирование как технология создания визуальных моделей.
Граф ические примитивы  в 3D -моделировании. Куб и кубоид. Ш ар и многогранник. 

Ц илиндр, призма, пирамида.
О перации над примитивами. П оворот тел в пространстве. М асш табирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.
П онятие «прототипирование». С оздание циф ровой объёмной модели.
И нструм енты  для создания цифровой объёмной модели.
9 КЛАСС
М оделирование слож ны х объектов. Рендеринг. П олигональная сетка.
П онятие «аддитивны е технологии».
Технологическое оборудование для аддитивны х технологий: 3D -принтеры.
О бласти прим енения трёхм ерной печати. Сырьё для трёхм ерной печати.
Этапы  аддитивного производства. П равила безопасного пользования 3D -принтером. 

О сновные настройки для вы полнения печати на 3D -принтере.
П одготовка к печати. П ечать 3D-модели.
П рофессии, связанны е с 3D-печатью.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
5 КЛАСС
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Граф ическая инф ормация как средство передачи информации о материальном мире 
(вещах). В иды  и области прим енения графической информации (графических 
изображений).

О сновы графической грамоты. Граф ические материалы  и инструменты.
Типы графических изображ ений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).
О сновные элем енты  графических изображ ений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условны е знаки).
П равила построения чертеж ей (рамка, основная надпись, масш таб, виды, нанесение 

размеров).
Ч тение чертежа.
6 КЛАСС
Создание проектной документации.
О сновы вы полнения чертеж ей с использованием  чертёж ны х инструментов и 

приспособлений.
С тандарты  оформления.
П онятие о граф ическом  редакторе, компью терной графике.
И нструм енты  графического редактора. Создание эскиза в графическом  редакторе.
И нструм енты  для создания и редактирования текста в графическом  редакторе.
Создание печатной продукции в граф ическом  редакторе.
7 КЛАСС
П онятие о конструкторской документации. Ф ормы деталей и их конструктивны е 

элементы. И зображ ение и последовательность вы полнения чертежа. ЕСКД . ГОСТ.
О бщ ие сведения о сборочны х чертежах. О формление сборочного чертежа. П равила 

чтения сборочны х чертежей.
П онятие графической модели.
П рим енение компью теров для разработки графической документации. П остроение 

геометрических фигур, чертеж ей деталей в системе автоматизированного проектирования.
М атематические, физические и информационны е модели.
Граф ические модели. В иды  графических моделей.
К оличественная и качественная оценка модели.
8 КЛАСС
П рим енение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей.
Создание документов, виды документов. О сновная надпись.
Геометрические примитивы.
Создание, редактирование и трансф орм ация графических объектов.
Слож ные 3D -модели и сборочны е чертежи.
И зделия и их модели. А нализ формы объекта и синтез модели.
П лан создания 3D-модели.
Дерево модели. Ф ормообразование детали. С пособы  редактирования операции 

ф ормообразования и эскиза.
9 КЛАСС
Система автоматизации проектно-конструкторских работ —  САПР. Ч ертеж и с 

использованием  в системе автоматизированного проектирования (СА ПР) для подготовки 
проекта изделия.
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О формление конструкторской документации, в том  числе, с использованием  систем 
автоматизированного проектирования (САПР).

О бъём документации: пояснительная записка, спецификация. Граф ические 
документы: технический рисунок объекта, чертёж  общ его вида, чертеж и деталей. 
У словности и упрощ ения на чертеже. С оздание презентации.

П роф ессии, связанны е с изучаемы ми технологиями, черчением, проектированием  с 
использованием  САПР, их востребованность на рынке труда.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Автоматизированные системы»
8-9 КЛАССЫ
В ведение в автоматизированны е системы.
О пределение автоматизации, общ ие принципы  управления технологическим  

процессом. А втоматизированны е системы, используемы е на промы ш ленны х 
предприятиях региона.

У правляю щ ие и управляемы е системы. П онятие обратной связи, ош ибка 
регулирования, корректирую щ ие устройства.

В иды  автоматизированны х систем, их применение на производстве.
Э лементная база автоматизированны х систем.
П онятие об электрическом  токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. О сновные электрические устройства и 
системы: щ иты и оборудование щ итов, элем енты  управления и сигнализации, силовое 
оборудование, кабеленесущ ие системы, провода и кабели. Разработка стенда 
программирования модели автоматизированной системы.

У правление техническим и системами.
Технические средства и системы управления. П рограм м ируем ое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Граф ический язы к программирования, 
библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 
технологическим  процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 
У правление освещ ением  в помещ ениях.

Модуль «Животноводство»
7-8 КЛАССЫ
Э лементы  технологий вы ращ ивания сельскохозяйственны х животных.
Д омаш ние животные. С ельскохозяйственны е животные.
С одерж ание сельскохозяйственны х животных: помещ ение, оборудование, уход.
Разведение животных. П ороды  ж ивотных, их создание.
Лечение животных. П онятие о ветеринарии.
Заготовка кормов. К орм ление животных. П итательность корма. Рацион.
Ж ивотны е у нас дома. Забота о дом аш них и бездомны х животных.
П роблема клонирования ж ивых организмов. Социальны е и этические проблемы.
П роизводство ж ивотноводческих продуктов.
Ж ивотноводческие предприятия. О борудование и м икроклимат ж ивотноводческих и 

птицеводческих предприятий. Вы ращ ивание животных. И спользование и хранение 
ж ивотноводческой продукции.

И спользование цифровы х технологий в животноводстве.
Ц иф ровая ферма:
автоматическое корм ление животных;
автоматическая дойка;
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уборка помещ ения и другое.
Ц иф ровая «умная» ферма —  перспективное направление роботизации в 

животноводстве.
П рофессии, связанны е с деятельностью  животновода.
Зоотехник, зооинж енер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

ж ивотноводческих ферм и другие профессии. И спользование инф ормационны х цифровых 
технологий в проф ессиональной деятельности.

Модуль «Растениеводство»
7-8 КЛАССЫ
Э лементы  технологий вы ращ ивания сельскохозяйственны х культур.
Земледелие как поворотны й пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайш ая ценность человечества. И стория земледелия.
П очвы, виды почв. П лодородие почв.
И нструм енты  обработки почвы: ручны е и механизированные. С ельскохозяйственная 

техника.
К ультурны е растения и их классификация.
Выращ ивание растений на ш кольном/приусадебном участке.
П олезны е для человека дикорастущ ие растения и их классификация.
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущ их растений и их 

плодов. Сбор и заготовка грибов. С облю дение правил безопасности.
С охранение природной среды.
С ельскохозяйственное производство.
О собенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. А гропромы ш ленны е 
комплексы. К ом пью терное оснащ ение сельскохозяйственной техники.

А втоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:
анализаторы  почвы  c использованием  спутниковой системы навигации;
автоматизация тепличного хозяйства;
применение роботов-м анипуляторов для уборки урожая;
внесение удобрения на основе данны х от азотно-спектральны х датчиков;
определение критических точек полей с помощ ью  спутниковы х снимков;
использование БП Л А  и другое.
Генно-м одиф ицированны е растения: полож ительны е и отрицательны е аспекты. 
С ельскохозяйственны е профессии.

П роф ессии в сельском  хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист- 
м аш инист сельскохозяйственного производства и другие профессии. О собенности 
профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. И спользование цифровых 
технологий в проф ессиональной деятельности.

2.1.16 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

Рабочая программа по основам безопасности и защ иты  Родины  (далее - О БЗР) 
разработана на основе требований к результатам  освоения программы  основного общ его 
образования, представленны х в Ф ГОС ООО, ф едеральной рабочей программе воспитания, 
и предусматривает непосредственное применение при реализации О П  ООО.
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П рограм м а О БЗР позволит учителю  построить освоение содерж ания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвы чайной 
ситуации и разумного взаимодействия человека с окруж аю щ ей средой, учесть 
преемственность приобретения обучаю щ имися знаний и ф ормирования у них ум ений и 
навыков в области безопасности ж изнедеятельности и защ иты  Родины.

П рограм м а О БЗР обеспечивает:
ясное понимание обучаю щ имися современны х проблем безопасности и 

ф ормирование у подрастаю щ его поколения базового уровня культуры  безопасного 
поведения;

прочное усвоение обучаю щ имися основны х клю чевых понятий, обеспечиваю щ их 
преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следую щ ем 
уровне образования;

возмож ность вы работки и закрепления у обучаю щ ихся ум ений и навыков, 
необходимы х для последую щ ей жизни;

выработку практико-ориентированны х компетенций, соответствую щ их 
потребностям  современности;

реализацию  оптимального баланса м еж предметны х связей и их разумное 
взаимодополнение, способствую щ ее ф ормированию  практических ум ений и навыков.

В программе О БЗР содерж ание учебного предмета О БЗР структурно представлено 
одиннадцатью  модулями (тематическими линиями), обеспечиваю щ ими непреры вность 
изучения предмета на уровне основного общ его образования и преемственность учебного 
процесса на уровне среднего общ его образования:

модуль №  1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общ ества, государства»; 
модуль №  2 «Военная подготовка. О сновы военных знаний»;
модуль №  3 «К ультура безопасности ж изнедеятельности в современном общ естве»;
модуль №  4 «Безопасность в быту»;
модуль №  5 «Безопасность на транспорте»;
модуль №  6 «Безопасность в общ ественны х местах»;
модуль №  7 «Безопасность в природной среде»;
модуль №  8 «О сновы  м едицинских знаний. О казание первой помощи»; 
модуль №  9 «Безопасность в социуме»;
модуль №  10 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль №  11 «О сновы  противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета О БЗР на 

уровне основного общ его образования программа О БЗР предполагает внедрение 
универсальной структурно-логической схемы изучения учебны х модулей (тематических 
линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность ^  по 
возмож ности её избегать ^  при необходимости действовать».

У чебны й материал систематизирован по сферам возмож ны х проявлений рисков и 
опасностей: помещ ения и бытовые условия; улица и общ ественны е места; природны е 
условия; коммуникационны е связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 
социальное взаимодействие и другие.

П рограммой О БЗР предусматривается использование практико-ориентированны х 
интерактивны х форм организации учебны х занятий с возмож ностью  применения 
тренаж ёрны х систем и виртуальны х моделей.
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П ри этом  использование циф ровой образовательной среды  на учебны х занятиях 
долж но быть разумным, компью тер и дистанционны е образовательны е технологии не 
способны  полностью  зам енить педагога и практические действия обучаю щ ихся.

В условиях современного исторического процесса с появлением  новых глобальных 
и региональны х природных, техногенны х, социальны х вызовов и угроз безопасности 
России (критичны е изменения климата, негативны е медико-биологические, 
экологические, инф ормационны е ф акторы  и другие условия ж изнедеятельности) 
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 
но такж е для общ ества и государства.

П ри этом  центральной проблемой безопасности ж изнедеятельности остаётся 
сохранение ж изни и здоровья каж дого человека.

В современны х условиях колоссальное значение приобретает качественное 
образование подрастаю щ его поколения россиян, направленное на формирование 
граж данской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 
умениями, навы ками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 
жизни. А ктуальность соверш енствования учебно-м етодического обеспечения учебного 
процесса по предмету О БЗР определяется следую щ ими системообразую щ ими 
документами в области безопасности: С тратегия национальной безопасности Российской 
Ф едерации, утверж денная У казом  П резидента Российской Ф едерации от 2 ию ля 2021 г. №  
400, Д октрина информационной безопасности Российской Ф едерации, утверж денная 
У казом  П резидента Российской Ф едерации от 5 декабря 2016 г. №  646, Н ациональны е 
цели развития Российской Ф едерации на период до 2030 года, утверж денны е У казом  
П резидента Российской Ф едерации от 21 ию ля 2020 г. №  474, государственная программа 
Российской Ф едерации «Развитие образования», утверж денная постановлением  
П равительства Российской Ф едерации от 26 декабря 2017 г. №  1642.

ОБЗР является системообразую щ им учебны м предметом, имеет свои дидактические 
компоненты  во всех без исклю чения предметны х областях и реализуется через 
приобретение необходимы х знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанны х 
навыков и умений, ф ормирование компетенций в области безопасности, поддерж анных 
согласованны м изучением  других учебны х предметов. Н аучной базой учебного предмета 
ОБЗР является общ ая теория безопасности, исходя из которой он долж ен обеспечивать 
ф ормирование целостного видения всего комплекса проблем  безопасности, вклю чая 
глобальные, что позволит обосновать оптимальную  систему обеспечения безопасности 
личности, общ ества и государства, а такж е актуализировать для обучаю щ ихся построение 
модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у 
них базовый уровень культуры безопасности ж изнедеятельности.

ОБЗР входит в предметную  область «О сновы  безопасности и защ иты  Родины», 
является обязательны м для изучения на уровне основного общ его образования.

И зучение ОБЗР направлено на обеспечение ф ормирования готовности к защ ите 
О течества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 
способствует освоению  учащ имися знаний и умений позволяю щ их подготовиться к 
военной службе и вы работке у обучаю щ ихся ум ений распознавать угрозы, избегать 
опасности, нейтрализовы вать конфликтны е ситуации, реш ать слож ны е вопросы 
социального характера, грамотно вести себя в чрезвы чайны х ситуациях. Такой подход 
содействует закреплению  навыков, позволяю щ их обеспечивать защ иту ж изни и здоровья 
человека, ф ормированию  необходимы х для этого волевых и м орально-нравственны х 
качеств, предоставляет ш ирокие возмож ности для эф ф ективной социализации,

241



необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 
информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 
характера в сфере безопасности.

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 
формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

• способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 
основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 
механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства 
и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 
личности, общества и государства;

• знание и понимание роли государства и общества в решении задач 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.

Место учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в учебном плане
Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8-9 классах, составляет 68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 
образования.
Содержание учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 
общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации;

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 
национальной безопасности;

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 
характера;

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 
ОКСИОН;

история развития гражданской обороны;
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении;
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом;
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации;
современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и 

обязательная подготовка к службе в армии.

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные направления подготовки к военной службе;
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организационная структура В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации; 
функции и основные задачи современны х В ооруж енны х Сил Российской 

Ф едерации;
особенности видов и родов войск В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации; 
воинские символы  современны х В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации; 
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооруж ения и военной техники видов и родов войск В ооруж енны х Сил Российской 
Ф едерации (мотострелковы х и танковы х войск, ракетны х войск и артиллерии, 
противовоздуш ной обороны);

организационно-ш татная структура и боевы е возмож ности отделения, задачи 
отделения в различны х видах боя;

состав, назначение, характеристики, порядок размещ ения современны х средств 
индивидуальной бронезащ иты  и экипировки военнослужащ его;

вооруж ение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 
характеристики основны х видов стрелкового оружия (автомат К алаш никова А К-74, 
ручной пулемет К алаш никова (РПК), ручной противотанковы й гранатомет Р11Т-7В, 
снайперская винтовка Д рагунова (СВД);

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручны х гранат 
(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная 
граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

история создания общ евоинских уставов; 
этапы  становления современны х общ евоинских уставов;
общ евоинские уставы  В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации, их состав и 

основны е понятия, определяю щ ие повседневную  ж изнедеятельность войск; 
сущ ность единоначалия; 
командиры  (начальники) и подчинённые; 
старш ие и младшие;
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 
воинские звания и военная форма одежды; 
воинская дисциплина, её сущ ность и значение;
обязанности военнослуж ащ их по соблю дению  требований воинской дисциплины; 
способы достиж ения воинской дисциплины; 
полож ения Строевого устава;
обязанности военнослуж ащ их перед построением  и в строю;
строевые приёмы  и движ ение без оружия, строевая стойка, вы полнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «О тставить», «Головные 
уборы  (головной убор) -  снять (надеть)», повороты  на месте.

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
безопасность жизнедеятельности: клю чевые понятия и значение для человека; 
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

ж изнедеятельности»;
источники и ф акторы  опасности, их классификация; 
общ ие принципы  безопасного поведения;
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понятия опасной и чрезвы чайной ситуации, сходство и различия опасной и 
чрезвы чайной ситуации;

механизм  перерастания повседневной ситуации в чрезвы чайную  ситуацию , правила 
поведения в опасных и чрезвы чайны х ситуациях.

Модуль № 4 «Безопасность в быту»:
основны е источники опасности в быту и их классификация; 
защ ита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины  их возникновения; 
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощ и; 
правила комплектования и хранения домаш ней аптечки;
бытовые травмы  и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи;
правила обращ ения с газовы ми и электрическим и приборами; приемы и правила 

оказания первой помощи;
правила поведения в подъезде и лифте, а такж е при входе и выходе из них; 
пожар и ф акторы  его развития;
условия и причины  возникновения пожаров, их возмож ны е последствия, приёмы  и 

правила оказания первой помощ и;
первичны е средства пож аротуш ения;
правила вы зова экстренны х служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за  лож ны е сообщ ения;
права, обязанности и ответственность граж дан в области пож арной безопасности; 
ситуации криминогенного характера; 
правила поведения с малознакомы ми лю дьми;
меры по предотвращ ению  проникновения злоум ы ш ленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классиф икация аварийных ситуаций на коммунальны х системах ж изнеобеспечения; 
правила предупреж дения возмож ны х аварий на коммунальны х системах, порядок 

действий при авариях на коммунальны х системах.

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:
правила дорож ного движ ения и их значение;
условия обеспечения безопасности участников дорож ного движения; 
правила дорож ного движ ения и дорож ны е знаки для пеш еходов;
«дорож ны е ловуш ки» и правила их предупреж дения; световозвращ аю щ ие элем енты  

и правила их применения;
правила дорож ного движ ения для пассажиров;
обязанности пассажиров марш рутны х транспортны х средств, ремень безопасности и 

правила его применения;
порядок действий пассаж иров в марш рутны х транспортны х средствах при опасных 

и чрезвы чайны х ситуациях;
правила поведения пассаж ира мотоцикла;
правила дорож ного движ ения для водителя велосипеда, м опеда и иных средств 

индивидуальной мобильности;
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дорож ны е знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию ; 
дорож но-транспортны е происш ествия и причины  их возникновения; 
основны е ф акторы  риска возникновения дорож но-транспортны х происш ествий; 
порядок действий очевидца дорож но-транспортного происш ествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности различны х видов транспорта (внеуличного, железнодорож ного, 

водного, воздуш ного);
обязанности и порядок действий пассаж иров при различны х происш ествиях на 

отдельных видах транспорта, в том  числе вы званны х террористическим  актом;
приёмы и правила оказания первой помощ и при различны х травмах в результате 

чрезвы чайны х ситуаций на транспорте.

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:
общ ественны е м еста и их характеристики, потенциальны е источники опасности в 

общ ественны х местах;
правила вы зова экстренны х служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребы вания людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаруж ении угрозы  возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общ ественны х мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщ ественного характера в общ ественны х местах, 

порядок действий при их возникновении;
порядок действий при обнаруж ении бесхозных (потенциально опасных) вещ ей и 

предметов, а такж е в случае террористического акта, в том  числе при захвате и 
освобож дении заложников;

порядок действий при взаимодействии с правоохранительны ми органами.

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:
природные чрезвы чайны е ситуации и их классификация;
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовиты е грибы и растения;
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному сущ ествованию ;
порядок действий при автономном пребы вании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, ф акторы  и причины  их возникновения, 

порядок действий при нахож дении в зоне природного пожара; 
правила безопасного поведения в горах;
снеж ные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимы й 

для сниж ения риска попадания в лавину;
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимы х для 

сниж ения риска попадания под камнепад;
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;
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оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общ ие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 

оборудованны х и необорудованны х пляжах;
порядок действий при обнаруж ении тонущ его человека; правила поведения при 

нахож дении на плавсредствах; правила поведения при нахож дении на льду, порядок 
действий при обнаруж ении человека в полынье;

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахож дении в зоне 

цунами;
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, 

бурях и смерчах;
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
зем летрясения и изверж ения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том  числе при попадании под завал, при нахож дении в 
зоне изверж ения вулкана;

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 
устойчивого развития общ ества;

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 
(загрязнении атмосферы).

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровы й образ жизни», их содерж ание и значение 

для человека;
факторы, влияю щ ие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
элем енты  здорового образа жизни, ответственность за  сохранение здоровья; 
понятие «инфекционны е заболевания», причины  их возникновения; 
механизм  распространения инфекционны х заболеваний, меры их профилактики и 

защ иты  от них;
порядок действий при возникновении чрезвы чайны х ситуаций биолого-социального 

происхож дения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством  по 
обеспечению  безопасности населения при угрозе и во время чрезвы чайны х ситуаций 
биолого-социального происхож дения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 
эпифитотия, панфитотия);

понятие «неинф екционны е заболевания» и их классификация, ф акторы  риска 
неинфекционны х заболеваний;

меры проф илактики неинфекционны х заболеваний и защ иты  от них; 
диспансеризация и её задачи;
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 
стресс и его влияние на человека, меры проф илактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональны х состояний;
понятие «первая помощ ь» и обязанность по её оказанию , универсальны й алгоритм 

оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок действий при оказании первой помощ и в различны х ситуациях, приёмы 

психологической поддерж ки пострадавш его.
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Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:
общ ение и его значение для человека, способы  эф ф ективного общения; 
приёмы и правила безопасной м еж личностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общ ения;
понятие «конфликт» и стадии его развития, ф акторы  и причины  развития 

конфликта;
условия и ситуации возникновения меж личностны х и групповы х конфликтов, 

безопасны е и эф ф ективны е способы  избегания и разреш ения конфликтны х ситуаций;
правила поведения для сниж ения риска конф ликта и порядок действий при его 

опасных проявлениях;
способ разреш ения конф ликта с помощ ью  третьей стороны  (медиатора); 
опасные ф ормы  проявления конфликта: агрессия, домаш нее насилие и буллинг; 
м анипуляции в ходе м еж личностного общ ения, приёмы распознавания манипуляций 

и способы противостояния им;
приёмы распознавания противозаконны х проявлений манипуляции (мош енничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред ж изни и 
здоровью , и вовлечение в преступную , асоциальную  или деструктивную  деятельность) и 
способы защ иты  от них;

современны е м олодёж ны е увлечения и опасности, связанны е с ними, правила 
безопасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомы ми лю дьми.

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры инф ормационны х и 

компью терны х угроз, полож ительны е возм ож ности цифровой среды; 
риски и угрозы  при использовании И нтернета;
общ ие принципы  безопасного поведения, необходимы е для предупреж дения 

возникновения опасных ситуаций в личном  цифровом пространстве;
опасные явления циф ровой среды: вредоносны е программы  и прилож ения и их 

разновидности;
правила кибергигиены, необходимы е для предупреж дения возникновения опасных 

ситуаций в циф ровой среде;
основны е виды опасного и запрещ ённого контента в И нтернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании И нтернета; 
противоправны е действия в И нтернете;
правила цифрового поведения, необходимого для сниж ения рисков и угроз при 

использовании И нтернета (кибербуллинга, вербовки в различны е организации и группы);
деструктивны е течения в И нтернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования И нтернета по предотвращ ению  рисков и угроз вовлечения в различную  
деструктивную  деятельность.

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возмож ны е 

варианты  проявления и последствия;
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цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 
террористической опасности;

основы общ ественно-государственной системы противодействия экстрем изму и 
терроризму, контртеррористическая операция и её цели;

признаки вовлечения в террористическую  деятельность, правила 
антитеррористического поведения;

признаки угроз и подготовки различны х форм терактов, порядок действий при их 
обнаружении;

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попы тка 
захвата залож ников, попадание в залож ники, огневой налёт, наезд транспортного 
средства, подрыв взры вного устройства).

2.1.17 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА»

П рограм м а по ф изической культуре представляет собой методически оформленную  
конкретизацию  требований Ф ГОС ООО и раскры вает их реализацию  через конкретное 
предметное содержание.

П ри создании программы по физической культуре учиты вались потребности 
современного российского общ ества в физически крепком и дееспособном  подрастаю щ ем 
поколении, способном активно вклю чаться в разнообразны е формы здорового образа 
жизни, умею щ ем  использовать ценности физической культуры для самоопределения, 
саморазвития и самоактуализации.

В своей социально-ценностной ориентации программа по ф изической культуре 
рассматривается как средство подготовки обучаю щ ихся к предстоящ ей 
ж изнедеятельности, укрепления их здоровья, повы ш ения функциональны х и адаптивных 
возмож ностей систем организма, развития ж изненно важных физических качеств. 
П рограм м а по ф изической культуре обеспечивает преемственность с федеральны ми 
рабочими программами начального общ его и среднего общ его образования.

Основной целью программы по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры  для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 
физической культуре данная цель конкретизируется и связы вается с формированием  
устойчивы х мотивов и потребностей обучаю щ ихся в береж ном отнош ении к своему 
здоровью , целостном развитии физических, психических и нравственны х качеств, 
творческом  использовании ценностей физической культуры в организации здорового 
образа жизни, регулярны х занятиях двигательной деятельностью  и спортом.

Развивающая направленность программы по ф изической культуре определяется 
вектором  развития физических качеств и функциональны х возмож ностей организма, 
являю щ ихся основой укрепления их здоровья, повы ш ения надёж ности и активности 
адаптивных процессов. С ущ ественны м достиж ением  данной ориентации является 
приобретение обучаю щ имися знаний и ум ений в организации самостоятельны х форм 
занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 
культурой, возмож ности познания своих физических способностей и их 
целенаправленного развития.

Воспитывающее значение программы  по физической культуре заклю чается в 
содействии активной социализации обучаю щ ихся на основе осмы сления и понимания 
роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщ ения к их 
культурным ценностям, истории и современному развитию .

248



В число практических результатов данного направления входит ф ормирование 
полож ительны х навыков и умений в общ ении и взаим одействии со сверстниками и 
учителям и ф изической культуры, организации совместной учебной и консультативной 
деятельности.

Ц ентральной идеей конструирования учебного содерж ания и планируемы х 
результатов образования по физической культуре на уровне основного общ его 
образования является воспитание целостной личности обучаю щ ихся, обеспечение 
единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 
идеи становится возмож ной на основе содерж ания учебного предмета, которое 
представляется двигательной деятельностью  с её базовыми компонентами: 
инф ормационны м (знания о физической культуре), операциональны м (способы 
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальны м  (физическое 
соверш енствование).

В целях усиления м отивационной составляю щ ей учебного предмета «Ф изическая 
культура», придания ей личностно значимого смысла, содерж ание программы  по 
физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 
компонентами в раздел «Ф изическое соверш енствование».

И нвариантны е модули вклю чаю т в себя содерж ание базовы х видов спорта: 
гимнастика, лёгкая атлетика, зим ние виды спорта (на примере лы ж ной подготовки), 
спортивные игры, плавание. И нвариантны е модули в своём предм етном  содерж ании 
ориентирую тся на всесторонню ю  физическую  подготовленность обучаю щ ихся, освоение 
ими технических действий и физических упраж нений, содействую щ их обогащ ению  
двигательного опыта.

Вариативны е модули объединены  модулем «Спорт», содерж ание которого 
разрабаты вается образовательной организацией на основе м одульны х программ по 
физической культуре для общ еобразовательны х организаций. О сновной содерж ательной 
направленностью  вариативны х модулей является подготовка обучаю щ ихся к выполнению  
нормативных требований В сероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
активное вовлечение их в соревновательную  деятельность.

М одуль «Спорт» м ож ет разрабаты ваться учителям и физической культуры на основе 
содерж ания базовой ф изической подготовки, национальны х видов спорта, современны х 
оздоровительны х систем. В рамках данного модуля представлено примерное содерж ание 
«Базовой физической подготовки».

С одерж ание программы  по физической культуре представлено по годам  обучения, 
для каж дого класса предусмотрен раздел «У ниверсальны е учебны е действия», в котором 
раскры вается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативны х и 
регулятивны х действий, соответствую щ их возмож ностям  и особенностям  обучаю щ ихся 
данного возраста. Л ичностны е достиж ения непосредственно связаны с конкретны м 
содерж анием учебного предмета и представлены  по мере его раскрытия.

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
О бщ ее число часов, реком ендованны х для изучения ф изической культуры на уровне 

основного общ его образования, -  510 часов: 
в 5 классе -  102 часа (3 часа в неделю), 
в 6 классе -  102 часа (3 часа в неделю), 
в 7 классе -  102 часа (3 часа в неделю), 
в 8 классе -  102 часа (3 часа в неделю), 
в 9 классе -  102 часа (3 часа в неделю).
Н а модульны й блок «Базовая ф изическая подготовка» отводится 150 часов из 

общ его числа (1 час в неделю  в каж дом классе).
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Содержание учебного предмета «Физическая культура»
5 класс

Знания о физической культуре.
Ф изическая культура на уровне основного общ его образования: задачи, содерж ание 

и формы организации занятий. Система дополнительного обучения ф изической культуре, 
организация спортивной работы  в общ еобразовательной организации.

Ф изическая культура и здоровы й образ жизни: характеристика основных форм 
занятий физической культурой, их связь с укреплением  здоровья, организацией отды ха и 
досуга.

И сторические сведения об О лимпийских играх Д ревней Греции, характеристика их 
содерж ания и правил спортивной борьбы. Расцвет и заверш ение истории О лимпийских 
игр древности.

Способы самостоятельной деятельности.
Реж им  дня и его значение для обучаю щ ихся, связь с умственной 

работоспособностью . Составление индивидуального реж им а дня, определение основных 
индивидуальны х видов деятельности, их временны х диапазонов и последовательности в 
выполнении.

Ф изическое развитие человека, его показатели и способы измерения. О санка как 
показатель физического развития, правила предупреж дения её наруш ений в условиях 
учебной и бытовой деятельности. С пособы  измерения и оценивания осанки. Составление 
комплексов физических упраж нений с коррекционной направленностью  и правил их 
самостоятельного проведения.

П роведение самостоятельны х занятий ф изическими упраж нениям и на открытых 
площ адках и в домаш них условиях, подготовка м ест занятий, выбор одеж ды  и обуви, 
предупреж дение травматизма.

О ценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 
самостоятельны х занятий физической культуры и спортом.

Составление дневника ф изической культуры.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом  образе 

ж изни современного человека. У праж нения утренней зарядки и физкультминуток, 
ды хательной и зрительной гимнастики в процессе учебны х занятий, закаливаю щ ие 
процедуры после занятий утренней зарядкой. У праж нения на развитие гибкости и 
подвиж ности суставов, развитие координации; формирование телослож ения с 
использованием  внеш них отягощ ений.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом  образе жизни 

современного человека.
М одуль «Гимнастика».
К увы рки вперёд и назад в группировке, кувы рки вперёд ноги «скрестно», кувырки 

назад из стойки на лопатках (мальчики). О порны е прыж ки через гимнастического козла 
ноги врозь (мальчики), опорны е пры ж ки на гимнастического козла с последую щ им 
спры гиванием  (девочки).

У праж нения на низком  гимнастическом  бревне: передвиж ение ходьбой с 
поворотами кругом  и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпры гивания толчком  двумя 
ногами, передвиж ение приставны м ш агом (девочки). У праж нения на гимнастической
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лестнице: перелезание приставны м ш агом правым и левы м  боком, лазанье разноимённы м 
способом по диагонали и одноим ённы м  способом вверх. Расхож дение на гимнастической 
скамейке правым и левы м боком способом «удерж ивая за  плечи».

М одуль «Лёгкая атлетика».
Б ег на длинны е дистанции с равном ерной скоростью  передвиж ения с высокого 

старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью  передвижения. П ры ж ки в 
длину с разбега способом «согнув ноги», прыж ки в высоту с прямого разбега.

М етание малого мяча с м еста в вертикальную  неподвижную  миш ень, метание 
малого мяча на дальность с трёх ш агов разбега.

М одуль «Зимние виды спорта».
П ередвиж ение на лы ж ах попеременны м двухш аж ны м ходом, повороты  на лыжах 

переступанием  на м есте и в движ ении по учебной дистанции, подъём по пологому склону 
способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольш их бугров и впадин 
при спуске с пологого склона.

М одуль «С портивны е игры».
Баскетбол. П ередача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение 

мяча на м есте и в движ ении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок м яча в корзину 
двумя руками от груди с места, ранее разученны е технические действия с мячом.

Волейбол. П рям ая ниж няя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу 
и сверху на месте и в движ ении, ранее разученны е технические действия с мячом.

Футбол. У дар по неподвиж ному мячу внутренней стороной стопы  с небольш ого 
разбега, остановка катящ егося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», 
«по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).

Соверш енствование техники ранее разученны х гимнастических и акробатических 
упраж нений, упраж нений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 
спортивны х игр.

М одуль «Спорт».
Ф изическая подготовка к выполнению  нормативов комплекса ГТО  с 

использованием  средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительны х систем физической культуры, национальны х видов спорта, культурно
этнических игр.

6 класс
Знания о физической культуре.
В озрож дение О лимпийских игр и олимпийского движ ения в современном мире, 

роль П ьера де К убертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы 
современны х О лимпийских игр. И стория организации и проведения первых О лимпийских 
игр современности, первы е олим пийские чемпионы.

Способы самостоятельной деятельности.
В едение дневника ф изической культуры. Ф изическая подготовка и её влияние на 

развитие систем организма, связь с укреплением  здоровья, физическая подготовленность 
как результат ф изической подготовки.

П равила и способы самостоятельного развития физических качеств. С пособы 
определения индивидуальной физической нагрузки. П равила проведения измерительных 
процедур по оценке физической подготовленности. П равила техники вы полнения 
тестовы х заданий и способы регистрации их результатов.

П равила и способы  составления плана самостоятельны х занятий физической
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подготовкой.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
П равила самостоятельного закаливания организма с помощ ью  воздуш ных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. П равила техники безопасности и 
гигиены мест занятий ф изическими упражнениями.

О здоровительны е комплексы: упраж нения для коррекции телослож ения с 
использованием  дополнительны х отягощ ений, упраж нения для проф илактики наруш ения 
зрения во время учебны х занятий и работы  за  компью тером, упраж нения для 
физкультпауз, направленны х на поддерж ание оптимальной работоспособности мыш ц 
опорно-двигательного аппарата в реж име учебной деятельности.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
М одуль «Гимнастика».
А кробатическая комбинация из общ еразвиваю щ их и слож но координированны х 

упраж нений, стоек и кувырков, ранее разученны х акробатических упражнений.
К омбинация из стилизованных общ еразвиваю щ их упраж нений и слож но

координированны х упраж нений ритмической гимнастики, разнообразны х движ ений 
руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальны м и движ ениям и из 
ранее разученны х танцев (девочки).

О порны е прыж ки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 
(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).

Гим настические комбинации на низком  гимнастическом  бревне с использованием  
стилизованных общ еразвиваю щ их и слож но-координированны х упражнений, 
передвиж ений ш агом и лёгким  бегом, поворотами с разнообразны м и движ ениями рук и 
ног, удерж анием  статических поз (девочки).

У праж нения на невы сокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, 
перемах вперёд и обратно (мальчики).

Лазанье по канату в три приёма (мальчики).
М одуль «Лёгкая атлетика».
Старт с опорой на одну руку и последую щ им  ускорением , спринтерский и гладкий 

равномерны й бег по учебной дистанции, ранее разученны е беговые упражнения.
П ры ж ковы е упражнения: пры ж ок в высоту с разбега способом «переш агивание», 

ранее разученны е пры ж ковы е упраж нения в длину и высоту, напры гивание и 
спрыгивание.

М етание малого (теннисного) мяча в подвижную  (раскачиваю щ ую ся) мишень.
М одуль «Зимние виды спорта».
П ередвиж ение на лы ж ах одновременны м однош аж ны м ходом, преодоление 

небольш их трам плинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученны е 
упраж нения лы ж ной подготовки, передвиж ения по учебной дистанции, повороты, спуски, 
торможение.

М одуль «С портивны е игры».
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвиж ение в стойке 

баскетболиста, прыж ки вверх толчком  одной ногой и приземлением  на другую  ногу, 
остановка двумя ш агами и прыжком.

У праж нения с мячом: ранее разученны е упраж нения в ведении мяча в разных 
направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.

П равила игры и игровая деятельность по правилам с использованием  разученны х
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технических приёмов.
Волейбол. П риём  и передача мяча двумя руками снизу в разны е зоны  площ адки 

команды соперника. П равила игры и игровая деятельность по правилам с использованием  
разученны х технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками 
снизу и сверху.

Футбол. У дары  по катящ емуся мячу с разбега. П равила игры и игровая деятельность 
по правилам  с использованием  разученны х технических приёмов в остановке и передаче 
мяча, его ведении и обводке.

С оверш енствование техники ранее разученны х гимнастических и акробатических 
упраж нений, упраж нений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 
спортивны х игр.

М одуль «Спорт».
Ф изическая подготовка к выполнению  нормативов комплекса ГТО  с 

использованием  средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительны х систем физической культуры, национальны х видов спорта, культурно
этнических игр.

7 класс
Знания о физической культуре.
Зарож дение олимпийского движения в дореволю ционной России, роль А.Д. 

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 
О лимпийское движ ение в СССР и современной России, характеристика основных этапов 
развития. Выдаю щ иеся советские и российские олимпийцы.

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 
качеств личности современного человека.

Способы самостоятельной деятельности.
П равила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения 

физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической 
культуре.

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической 
подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие 
двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных 
действий и организация процедуры оценивания. О ш ибки при разучивании техники 
выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 
самостоятельных занятиях технической подготовкой.

П ланирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 
учебную  четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 
подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой 
с помощ ью  «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 
стандартной нагрузкой».

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
О здоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики наруш ения осанки, 
дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
М одуль «Гимнастика».
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А кробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением 
упражнений ритмической гимнастики (девочки). П ростейш ие акробатические пирамиды в 
парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация 
из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики).

Комплекс упражнений степ-аэробики, вклю чаю щ ий упражнения в ходьбе, прыжках, 
спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем 
и высоком темпе (девочки).

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 
добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 
Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в 
висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики).

М одуль «Лёгкая атлетика».
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 
передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом 
«согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».

М етание малого (теннисного) мяча по движущ ейся (катящейся) с разной скоростью 
мишени.

М одуль «Зимние виды спорта».
Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с 

передвижения попеременным двухш ажным ходом на передвижение одновременным 
однош ажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и 
подъёмы ранее освоенными способами.

М одуль «Спортивные игры».
Баскетбол. П ередача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. И гровая деятельность по правилам с 
использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, 
приёмы и передачи, броски в корзину.

Волейбол. В ерхняя прямая подача мяча в разные зоны  площ адки соперника, передача 
мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. И гровая деятельность по 
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические 
действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 
И гровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 
приёмов.

Соверш енствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 
упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 
спортивных игр.

М одуль «Спорт».
Ф изическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО  с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

8 класс
Знания о физической культуре.
Ф изическая культура в современном общ естве: характеристика основных 

направлений и форм организации. В сестороннее и гармоничное физическое развитие.
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А даптивная физическая культура, её история и социальная значимость.
Способы самостоятельной деятельности.
К оррекция осанки и разработка индивидуальны х планов занятий корригирую щ ей 

гимнастикой. К оррекция избы точной массы тела и разработка индивидуальны х планов 
занятий корригирую щ ей гимнастикой.

Составление планов-конспектов для самостоятельны х занятий спортивной 
подготовкой. С пособы  учёта индивидуальны х особенностей при составлении планов 
самостоятельны х тренировочны х занятий.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
П роф илактика перенапряж ения систем организм а средствами оздоровительной 

физической культуры: упраж нения мыш ечной релаксации и регулирования вегетативной 
нервной системы, проф илактики общ его утомления и остроты  зрения.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
М одуль «Гимнастика».
А кробатическая комбинация из ранее освоенны х упраж нений силовой 

направленности, с увеличиваю щ имся числом  технических элем ентов в стойках, упорах, 
кувырках, пры ж ках (юноши).

Гимнастическая комбинация на гимнастическом  бревне из ранее освоенных 
упраж нений с увеличиваю щ имся числом технических элем ентов в прыжках, поворотах и 
передвиж ениях (девуш ки). Гимнастическая комбинация на перекладине с вклю чением 
ранее освоенны х упраж нений в упорах и висах (ю нош и). Гимнастическая комбинация на 
параллельны х брусьях с вклю чением  упраж нений в упоре на руках, кувы рка вперёд и 
соскока (ю нош и). В ольны е упраж нения на базе ранее разученны х акробатических 
упраж нений и упраж нений ритм ической гимнастики (девуш ки).

М одуль «Лёгкая атлетика».
К россовы й бег, пры ж ок в длину с разбега способом «прогнувш ись».
П равила проведения соревнований по сдаче норм ком плекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению  нормативных требований комплекса ГТО  в беговых (бег на 
короткие и средние дистанции) и технических (прыж ки и метание спортивного снаряда) 
дисциплинах лёгкой атлетики.

М одуль «Зимние виды спорта».
П ередвиж ение на лыжах одновременны м бесш аж ны м ходом, преодоление 

естественных препятствий на лы ж ах ш ироким шагом, переш агиванием, перелазанием, 
торм ож ение боковы м скольж ением  при спуске на лы ж ах с пологого склона, переход с 
попеременного двухш аж ного хода на одновременны й бесш аж ны й ход и обратно, ранее 
разученны е упраж нения лы ж ной подготовки в передвиж ениях на лыжах, при спусках, 
подъёмах, торможении.

М одуль «Плавание».
Старт пры ж ком с тум бочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком  от 

стенки бассейна при плавании кролем  на спине. П овороты  при плавании кролем  на груди 
и на спине. П роплы вание учебны х дистанций кролем  на груди и на спине.

М одуль «С портивны е игры».
Баскетбол. П овороты  туловищ а в правую  и левую  стороны  с удерж анием  мяча 

двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной 
рукой в прыжке. И гровая деятельность по правилам с использованием  ранее разученны х 
технических приёмов.
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Волейбол. П рям ой нападаю щ ий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыж ке 
с места, тактические действия в защ ите и нападении. И гровая деятельность по правилам с 
использованием  ранее разученны х технических приёмов.

Футбол. У дар по мячу с разбега внутренней частью  подъёма стопы, остановка мяча 
внутренней стороной стопы. П равила игры  в мини-футбол, технические и тактические 
действия. И гровая деятельность по правилам м ини-ф утбола с использованием  ранее 
разученны х технических приёмов (девуш ки). И гровая деятельность по правилам 
классического ф утбола с использованием  ранее разученны х технических приёмов 
(юноши).

С оверш енствование техники ранее разученны х гимнастических и акробатических 
упраж нений, упраж нений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 
спортивны х игр.

М одуль «Спорт».
Ф изическая подготовка к выполнению  нормативов К ом плекса ГТО  с 

использованием  средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительны х систем физической культуры, национальны х видов спорта, культурно
этнических игр.

9 класс
Знания о физической культуре.
Здоровье и здоровы й образ жизни, вредны е привы чки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 
П роф ессионально-прикладная физическая культура.

Способы самостоятельной деятельности.
В осстановительны й массаж  как средство оптимизации работоспособности, его 

правила и приёмы во время самостоятельны х занятий физической подготовкой. Банны е 
процедуры как средство укрепления здоровья. И зм ерение функциональны х резервов 
организма. О казание первой помощ и на самостоятельны х занятиях физическими 
упраж нениям и и во время активного отдыха.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Занятия физической культурой и реж им питания. У праж нения для снижения 

избы точной массы тела. О здоровительные, коррекционны е и проф илактические 
м ероприятия в режиме двигательной активности обучаю щ ихся.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
М одуль «Гимнастика».
А кробатическая комбинация с вклю чением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гим настическая комбинация на высокой 
перекладине, с вклю чением  элем ентов разм ахивания и соскока вперёд прогнувш ись 
(ю нош и). Гим настическая ком бинация на параллельны х брусьях, с вклю чением  двух 
кувырков вперёд с опорой на руки (ю нош и). Гим настическая комбинация на 
гимнастическом  бревне, с вклю чением  полуш пагата, стойки на колене с опорой на руки и 
отведением ноги назад (девуш ки). Черлидинг: ком позиция упраж нений с построением  
пирамид, элем ентами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девуш ки).

М одуль «Лёгкая атлетика».
Техническая подготовка в беговых и пры ж ковы х упражнениях: бег на короткие и 

длинны е дистанции, прыж ки в длину способами «прогнувш ись» и «согнув ноги», прыж ки
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в высоту способом «переш агивание». Техническая подготовка в метании спортивного 
снаряда с разбега на дальность.

М одуль «Зимние виды спорта».
Техническая подготовка в передвиж ении лы ж ны ми ходам и по учебной дистанции: 

попеременны й двухш аж ны й ход, одновременны й однош аж ны й ход, способы перехода с 
одного лы ж ного хода на другой.

М одуль «Плавание».
Брасс: подводящ ие упраж нения и плавание в полной координации. П овороты  при 

плавании брассом.
М одуль «С портивны е игры».
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разны е зоны  

площ адки соперника, приёмы и передачи на м есте и в движении, удары  и блокировка.
Футбол. Техническая подготовка в игровы х действиях: ведение, приёмы  и передачи, 

остановки и удары  по мячу с м еста и в движении.
Соверш енствование техники ранее разученны х гимнастических и акробатических 

упраж нений, упраж нений лёгкой атлетики и зим них видов спорта, технических действий 
спортивны х игр.

М одуль «Спорт».
Ф изическая подготовка к выполнению  нормативов К ом плекса ГТО  с 

использованием  средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительны х систем ф изической культуры, национальны х видов спорта, культурно
этнических игр.

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
Развитие силовых способностей.
К ом плексы  общ еразвиваю щ их и локально воздействую щ их упражнений, 

отягощ ённых весом собственного тела и с использованием  дополнительны х средств 
(гантелей, эспандера, набивны х мячей, ш танги и другого инвентаря). К ом плексы  
упраж нений на тренаж ёрны х устройствах. У праж нения на гимнастических снарядах 
(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного 
мяча двумя и одной рукой из полож ений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 
снизу и сбоку, от груди, из-за головы). П ры ж ковы е упраж нения с дополнительны м 
отягощ ением  (напры гивание и спрыгивание, прыж ки через скакалку, многоскоки, прыж ки 
через препятствия и другие упражнения). Б ег с дополнительны м  отягощ ением  (в горку и с 
горки, на короткие дистанции, эстафеты). П ередвиж ения в висе и упоре на руках. Л азанье 
(по канату, по гимнастической стенке с дополнительны м  отягощ ением). П ереноска 
непредельны х тяж естей (мальчики -  сверстников способом на спине). П одвиж ны е игры с 
силовой направленностью  (им провизированны й баскетбол с набивным мячом и другие 
игры).

Развитие скоростных способностей.
Б ег на м есте в максимальном тем пе (в упоре о гимнастическую  стенку и без упора). 

Ч елночны й бег. Б ег по разм еткам  с максим альны м  темпом. П овторны й бег с 
максимальной скоростью  и максимальной частотой ш агов (10-15  м). Бег с ускорениям и из 
разны х исходны х положений. Б ег с максимальной скоростью  и собиранием  малых 
предметов, леж ащ их на полу и на разной высоте. С тартовы е ускорения по 
дифференцированном у сигналу. М етание малых мячей по движ ущ имся миш еням
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(катящ ейся, раскачиваю щ ейся, летящ ей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 
стены (правой и левой рукой). П ередача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 
попеременно. В едение теннисного мяча ногами с ускорениям и по прямой, по кругу, 
вокруг стоек. П ры ж ки через скакалку на месте и в движ ении с максимальной частотой 
прыжков. П реодоление полосы  препятствий, вклю чаю щ ей в себя: пры ж ки на разную  
высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью  в разны х направлениях и с 
преодолением  опор различной высоты  и ш ирины, повороты, обегание различны х 
предметов (легкоатлетических стоек, мячей, леж ащ их на полу или подвеш енны х на 
высоте). Э стафеты  и подвиж ны е игры со скоростной направленностью . Технические 
действия из базовых видов спорта, вы полняемы е с максимальной скоростью  движений.

Развитие выносливости.
Равномерны й бег и передвиж ение на лы ж ах в реж имах ум еренной и больш ой 

интенсивности. П овторны й бег и передвиж ение на лы ж ах в реж им ах максимальной и 
субмаксимальной интенсивности. К россовы й бег и марш -бросок на лыжах.

Развитие координации движений.
Ж онглирование больш ими (волейбольными) и малыми (теннисны ми) мячами. 

Ж онглирование гимнастической палкой. Ж онглирование волейбольны м мячом головой. 
М етание малых и больш их мячей в миш ень (неподвиж ную  и двигаю щ ую ся). 
П ередвиж ения по возвы ш енной и наклонной, ограниченной по ш ирине опоре (без 
предмета и с предм етом  на голове). У праж нения в статическом  равновесии. У праж нения в 
воспроизведении пространственной точности движ ений руками, ногами, туловищ ем. 
У праж нение на точность дифф еренцирования мыш ечных усилий. П одвиж ны е и 
спортивны е игры.

Развитие гибкости.
К ом плексы  общ еразвиваю щ их упраж нений (активных и пассивных), вы полняемы х с 

больш ой амплитудой движений. У праж нения на растяж ение и расслабление мышц. 
С пециальны е упраж нения для развития подвиж ности суставов (полуш пагат, шпагат, 
выкруты гимнастической палки).

Упражнения культурно-этнической направленности.
С ю ж етно-образны е и обрядовы е игры. Технические действия национальны х видов 

спорта.
Специальная физическая подготовка.
М одуль «Гимнастика».
Развитие гибкости. Н аклоны  туловищ а вперёд, назад, в стороны  с возрастаю щ ей 

амплитудой движ ений в полож ении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. У праж нения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвиж ности плечевого 
сустава (выкруты). К ом плексы  общ еразвиваю щ их упраж нений с повы ш енной амплитудой 
для плечевых, локтевы х, тазобедренны х и коленных суставов, для развития подвиж ности 
позвоночного столба. К ом плексы  активны х и пассивных упраж нений с больш ой 
амплитудой движений. У праж нения для развития подвиж ности суставов (полуш пагат, 
шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. П рохож дение услож нённой полосы препятствий, 
вклю чаю щ ей быстрые кувы рки (вперёд, назад), кувы рки по наклонной плоскости, 
преодоление препятствий пры ж ком с опорой на руку, безопорны м  прыжком, быстрым 
лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвиж ную  и неподвижную  
миш ень, с м еста и с разбега. К асание правой и левой ногой миш еней, подвеш енны х на 
разной высоте, с м еста и с разбега. Разнообразны е прыж ки через гимнастическую
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скакалку на месте и с продвижением. П ры ж ки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силовых способностей. П одтягивание в висе и отж имание в упоре. 

П ередвиж ения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 
стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отж имания в упоре лёж а с изменяю щ ейся 
высотой опоры  для рук и ног, отж имание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 
висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из полож ения лёж а на 
гимнастическом  козле (ноги заф иксированы ) сгибание туловищ а с различной амплитудой 
движ ений (на ж ивоте и на спине), комплексы  упраж нений с гантелями с индивидуально 
подобранной массой (движ ения руками, повороты  на месте, наклоны, подскоки со 
взмахом рук), метание набивного м яча из различны х исходных положений, комплексы  
упраж нений избирательного воздействия на отдельны е мы ш ечны е группы (с 
увеличиваю щ им ся тем пом  движ ений без потери качества выполнения), элем енты  
атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с 
опорой на руку для сохранения равновесия).

Развитие выносливости. У праж нения с непредельны м и отягощ ениями, 
вы полняемы е в реж име ум еренной интенсивности в сочетаниис напряж ением  мыш ц и 
фиксацией полож ений тела. П овторное выполнение гимнастических упраж нений с 
ум еньш аю щ имся интервалом  отды ха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы  
упраж нений с отягощ ением, вы полняемы ев реж име непреры вного и интервального 
методов.

М одуль «Лёгкая атлетика».
Развитие выносливости. Б ег с максимальной скоростью  в реж им е повторно

интервального метода. Б ег по пересеченной местности (кроссовы й бег). Гладкий бег с 
равном ерной скоростью  в разны х зонах интенсивности. П овторны й бег с препятствиями в 
максимальном темпе. Равномерны й повторны й бег с финальны м ускорением  (на разны е 
дистанции). Равномерны й бег с дополнительны м отягощ ением  в реж име «до отказа».

Развитие силовых способностей. С пециальны е пры ж ковы е упраж нения с 
дополнительны м отягощ ением. П ры ж ки вверх с доставанием  подвеш енны х предметов. 
П ры ж ки в полуприседе (на месте, с продвиж ением  в разные стороны). Запры гивание с 
последую щ им спрыгиванием. П ры ж ки в глубину по м етоду ударной тренировки. П ры ж ки 
в высоту с продвиж ением  и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерёдно. Б ег с препятствиями. Б ег в горку, с дополнительны м 
отягощ ением и без него. К ом плексы  упраж нений с набивны ми мячами. У праж нения с 
локальны м  отягощ ением  на мы ш ечны е группы. К ом плексы  силовых упраж нений по 
методу круговой тренировки.

Развитие скоростны х способностей. Б ег на месте с м аксимальной скоростью  и 
тем пом  с опорой на руки и без опоры. М аксимальны й бег в горку и с горки. П овторны й 
бег на короткие дистанции с м аксим альной скоростью  (по прямой, на повороте и со 
старта). Б ег с м аксим альной скоростью  «с ходу». П ры ж ки через скакалку в максимальном 
темпе. У скорение, переходящ ее в многоскоки, и многоскоки, переходящ ие в бег с 
ускорением. П одвиж ны е и спортивны е игры, эстафеты.

Развитие координации движений. С пециализированны е комплексы  упраж нений на 
развитие координации (разрабаты ваю тся на основе учебного м атериала модулей 
«Гимнастика» и «С портивны е игры»).

М одуль «Зимние виды спорта».
Развитие выносливости. П ередвиж ения на лы ж ах с равном ерной скоростью  в 

реж имах умеренной, больш ой и субм аксим альной интенсивности,с соревновательной
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скоростью.
Развитие силовых способностей. П ередвиж ение на лы ж ахпо отлогому склону с 

дополнительны м отягощ ением. С коростной подъём ступаю щ им и скользящ им шагом, 
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». У праж нения в «транспортировке».

Развитие координации. У праж нения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 
«ворота» и преодоление небольш их трамплинов.

М одуль «С портивны е игры».
Баскетбол.
1) Развитие скоростны х способностей. Х одьба и бег в различны х направлениях с 

максимальной скоростью  с внезапными остановками и вы полнением  различны х заданий 
(например, прыж ки вверх, назад, вправо, влево, приседания). У скорения с изменением 
направления движения. Б ег с максимальной частотой (темпом) ш агов с опорой на руки и 
без опоры. В ы пры гивание вверх с доставанием  ориентиров левой (правой) рукой. 
Ч елночны й бег (чередование прохож дения заданны х отрезков дистанции лицом и спиной 
вперёд). Б ег с м аксимальной скоростью  с предварительны м вы полнением  многоскоков. 
П ередвиж ения с ускорениям и и максимальной скоростью  приставны ми ш агами левы м и 
правым боком. В едение баскетбольного мяча с ускорением  и максимальной скоростью. 
П ры ж ки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. П ры ж ки с поворотами на 
точность приземления. П ередача мяча двумя руками от груди в максимальном тем пе при 
встречном беге в колоннах. К увы рки вперёд, назад, боком с последую щ им  ры вком на 3 -5  
м. П одвиж ны е и спортивны е игры, эстафеты.

2) Развитие силовых способностей. К ом плексы  упраж нений с дополнительны м 
отягощ ением  на основны е мыш ечные группы. Х одьба и прыж ки в глубоком приседе. 
П ры ж ки на одной ноге и обеих ногах с продвиж ением  вперед, по кругу, «змейкой», на 
месте с поворотом  на 180° и 360°. П ры ж ки через скакалку в максимальном тем пе на месте 
и с передвиж ением  (с дополнительны м  отягощ ением  и без него). Н апры гивание и 
спры гивание с последую щ им ускорением. М ногоскоки с последую щ им ускорением  и 
ускорения с последую щ им  вы полнением  многоскоков. Броски набивного мяча из 
различны х исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 
руками, стоя, сидя, в полуприседе.

3) Развитие выносливости. П овторны й бег с максимальной скоростью  с 
ум еньш аю щ имся интервалом  отдыха. Гладкий бег по методу непреры вно-интервального 
упражнения. Гладкий бег в реж име больш ой и ум еренной интенсивности. И гра в 
баскетбол с увеличиваю щ им ся объёмом времени игры.

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвиж ной и 
подвиж ной миш ени. А кробатические упраж нения (двойны е и тройны е кувырки вперёд и 
назад). Бег с «тенью » (повторение движ ений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 
по гимнастическому бревну разной высоты. П ры ж ки по разм еткам  с изменяю щ ейся 
амплитудой движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с последую щ ей 
его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). В едение 
мяча с изменяю щ ейся по команде скоростью  и направлением  передвижения.

Футбол.
Развитие скоростны х способностей. Старты  из различны х полож ений с 

последую щ им ускорением. Б ег с максимальной скоростью  по прямой, с остановками (по 
свистку, хлопку, заданном у сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 
направления передвижения. Б ег в максимальном темпе. Б ег и ходьба спиной вперёд с 
изменением  тем па и направления движ ения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Б ег с
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максимальной скоростью  с поворотами на 180° и 360°. П ры ж ки через скакалку в 
максимальном темпе. П ры ж ки по разм еткам  на правой (левой) ноге, меж ду стоек, спиной 
вперёд. П ры ж ки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвиж ением  вперёд. У дары  по 
мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 
«дриблинг» мяча с изменением  направления движения. К увы рки вперёд, назад, боком с 
последую щ им рывком. П одвиж ны е и спортивны е игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. К ом плексы  упраж нений с дополнительны м 
отягощ ением  на основны е мы ш ечны е группы. М ногоскоки через препятствия. 
С пры гивание с возвы ш енной опоры  с последую щ им  ускорением, пры ж ком в длину и в 
высоту. П ры ж ки на обеих ногах с дополнительны м  отягощ ением  (вперёд, назад, в 
приседе, с продвиж ением  вперёд).

Развитие выносливости. Равномерны й бег на средние и длинны е дистанции. 
П овторны е ускорения с ум еньш аю щ имся интервалом  отдыха. П овторны й бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью  и ум еньш аю щ им ся интервалом  отдыха. Гладкий 
бег в реж име непреры вно-интервального метода. П ередвиж ение на лы ж ах в реж име 
больш ой и ум еренной интенсивности.

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИИ
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у  обучающихся 
обеспечивает:
- развитие способности к саморазвитию  и самосоверш енствованию ;

ф ормирование внутренней позиции личности, регулятивны х, познавательных, 
коммуникативны х У У Д  у обучаю щ ихся;
- ф ормирование опы та прим енения У У Д  в ж изненны х ситуациях для реш ения задач 
общ екультурного, личностного и познавательного развития обучаю щ ихся, готовности к 
реш ению  практических задач;
- повы ш ение эф ф ективности усвоения знаний и учебны х действий, формирования 
компетенций в предметны х областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;
- ф ормирование навыка участия в различны х формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, олимпиадах, 
научных общ ествах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучаю щ имися младш его и старш его возраста и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- ф ормирование и развитие компетенций обучаю щ ихся в области использования ИКТ;
- на уровне общ его пользования, вклю чая владение И КТ, поиском, анализом  и передачей 
информации, презентацией выполненны х работ, основами инф орм ационной безопасности, 
умением  безопасного использования средств И К Т и инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» (далее - И нтернет), ф ормирование культуры 
пользования ИКТ;
- ф ормирование знаний и навыков в области ф инансовой грамотности и устойчивого 
развития общ ества.
УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО.
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся
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использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными 
знаковосимволическими средствами, направленными на:
- овладение ум ениям и замещ ения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, вклю чая общ ие приемы  реш ения задач 
(универсальны е учебны е познавательны е действия);
- приобретение ими умения учиты вать позицию  собеседника, организовы вать и 
осущ ествлять сотрудничество, коррекцию  с педагогическими работникам и и со 
сверстниками, адекватно передавать инф ормацию  и отображ ать предметное содерж ание и 
условия деятельности и речи, учиты вать разные мнения и интересы, аргументировать и 
обосновывать свою позицию , задавать вопросы, необходимы е для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером  (универсальны е учебные 
коммуникативны е действия);
- вклю чаю щ ими способность принимать и сохранять учебную  цель и задачу, планировать 
ее реализацию , контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствую щ ие 
коррективы  в их выполнение, ставить новые учебны е задачи, проявлять познавательную  
инициативу в учебном  сотрудничестве, осущ ествлять констатирую щ ий и 
предвосхищ аю щ ий контроль по результату и способу действия, актуальны й контроль на 
уровне произвольного внимания (универсальны е регулятивны е действия).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа формирования УУДу обучающихся содержит:
- описание взаимосвязи универсальны х учебны х действий с содерж анием  учебных 
предметов;
- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.

2.1 ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ
С одерж ание основного общ его образования определяется программой основного общ его 
образования.
П редм етное учебное содерж ание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 
определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:
- как часть метапредметны х результатов обучения в разделе «П ланируемы е результаты  
освоения учебного предмета на уровне основного общ его образования»;
- в соотнесении с предм етны м и результатами по основны м разделам  и тем ам  учебного 
содержания;
- в разделе «О сновны е виды  деятельности» тем атического планирования.

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям.
Русский язык и литература
Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 
А нализировать, классифицировать, сравнивать язы ковы е единицы, а такж е тексты  
различных функциональны х разновидностей языка, ф ункционально-смы словы х типов 
речи и жанров.
В ы являть и характеризовать сущ ественны е признаки классификации, основания для 
обобщ ения и сравнения, критерии проводимого анализа язы ковы х единиц, текстов 
различных функциональны х разновидностей языка, ф ункционально-смы словы х типов 
речи и жанров.
У станавливать сущ ественны й признак классиф икации и классифицировать литературные 
объекты, устанавливать основания для их обобщ ения и сравнения, определять критерии 
проводимого анализа.
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В ы являть и комментировать закономерности при изучении язы ковы х процессов; 
формулировать вы воды  с использованием  дедуктивны х и индуктивны х умозаклю чений, 
ум озаклю чений по аналогии.
С амостоятельно выбирать способ реш ения учебной задачи при работе с разны ми 
единицами языка, разны ми типам и текстов, сравнивая варианты  реш ения и выбирая 
оптимальны й вариант с учётом  самостоятельно вы деленны х критериев.
В ы являть (в рам ках предлож енной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемы х литературны х фактах и наблю дениях над текстом. 
В ы являть деф ицит литературной и другой информации, данных, необходимы х для 
реш ения поставленной учебной задачи.
У станавливать причинно-следственны е связи при изучении литературны х явлений и 
процессов, ф ормулировать гипотезы  об их взаимосвязях.
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 
С амостоятельно определять и ф ормулировать цели лингвистических м ини-исследований, 
формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 
Ф ормулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящ его исследования 
(исследовательского проекта) язы кового материала; осущ ествлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию , мнение.
П роводить по самостоятельно составленному плану небольш ое исследование по 
установлению  особенностей язы ковы х единиц, язы ковы х процессов, особенностей 
причинно-следственны х связей и зависим остей объектов между собой.
С амостоятельно ф ормулировать обобщ ения и вы воды  по результатам  проведённого 
наблю дения за  язы ковы м м атериалом  и язы ковы м и явлениями, лингвистического 
миниисследования, представлять результаты  исследования в устной и письменной форме, 
в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы  и других.
Ф ормулировать гипотезу об истинности собственны х суж дений и суж дений других, 
аргументировать свою позицию  в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования.
С амостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственны х связей и зависим остей объектов между собой.
О владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
П рогнозировать возмож ное дальнейш ее развитие собы тий и их последствия в 
аналогичны х или сходны х ситуациях, а такж е выдвигать предполож ения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературны х произведениях.
П ублично представлять результаты  учебного исследования проектной деятельности на 
уроке или во внеурочной деятельности (устны й журнал, виртуальная экскурсия, научная 
конференция, стендовый доклад и другие).
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
Выбирать, анализировать, обобщ ать, систематизировать интерпретировать и
комментировать информацию , представленную  в текстах, таблицах, схемах; представлять 
текст в виде таблицы , графики; извлекать информацию  из различны х источников 
(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственны х 
электронны х ресурсов учебного назначения), передавать информацию  в сжатом и 
развёрнутом  виде в соответствии с учебной задачей.
И спользовать различны е виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 
чтения (изучаю щ ее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависим ости от 
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую  информацию  из 
прослуш анны х и прочитанны х текстов различны х функциональны х разновидностей языка 
и жанров; оценивать прочитанны й или прослуш анны й текст с точки зрения 
использованны х в нем язы ковы х средств; оценивать достоверность содерж ащ ейся в тексте 
информации. В ы делять главную  и дополнительную  информацию  текстов; выявлять 
деф ицит информации текста, необходимой для реш ения поставленной задачи, и
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восполнять его путем использования других источников информации.
В процессе, чтения текста прогнозировать его содерж ание (по названию , клю чевым 
словам, по первому и последнему абзацу и другим), вы двигать предполож ения о 
дальнейш ем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 
с текстом. Н аходить и ф ормулировать аргументы, подтверж даю щ ую  или опровергаю щ ую  
позицию  автора текста и собственную  точку зрения на проблему текста, в анализируемом 
тексте и других источниках.
С амостоятельно выбирать оптимальную  форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависим ости от коммуникативной 
установки.
О ценивать надеж ность литературной и другой информации по критериям, предлож енны м 
учителем  или сф ормулированны м самостоятельно; эф ф ективно запоминать и 
систематизировать эту информацию .
Формирование коммуникативных УУД
В ладеть различны м и видами м онолога и диалога, формулировать в устной и письменной 
форме суж дения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебны е 
тем ы  в соответствии с темой, целью , сферой и ситуацией общ ения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.
В ы раж ать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 
свои суж дения с суж дениями других участников диалога и полилога, обнаруж ивать 
различие и сходство позиций; корректно выраж ать свое отнош ение к суждениям 
собеседников. Ф ормулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осущ ествлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию ; объяснять причины  достиж ения 
(недостиж ения) результата деятельности.
О сущ ествлять речевую  рефлексию  (выявлять коммуникативны е неудачи и их причины, 
уметь предупреж дать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную  речь с учетом  целей и условий общ ения; оценивать 
соответствие результата поставленной цели и условиям  общения.
У правлять собственны ми эмоциями, корректно выраж ать их в процессе речевого 
общ ения. Формирование регулятивных УУД
В ладеть социокультурны ми нормами и нормами речевого поведения в актуальны х сферах 
речевого общ ения, соблю дать нормы  современного русского литературного язы ка и 
нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязы ковы ми средствами общ ения 
(жестами, мимикой).
П ублично представлять результаты  проведенного язы кового анализа, вы полненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно вы бирать формат 
вы ступления с учетом  цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 
этим  составлять устны е и письменны е тексты  с использованием  иллю стративного 
материала.
Иностранный язык
Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий
В ы являть признаки и свойства язы ковы х единиц и язы ковы х явлений иностранного языка;
применять изученные правила, алгоритмы.
А нализировать, устанавливать аналогии, между способами вы раж ения мысли средствами 
родного и иностранного языков.
С равнивать, упорядочивать, классиф ицировать язы ковы е единицы  и язы ковы е явления 
иностранного языка, разные типы  высказывания.
М оделировать отнош ения между объектами (членами предложения, структурными 
единицами диалога и другие).
И спользовать информацию , извлеченную  из несплош ны х текстов (таблицы, диаграммы), в 
собственны х устны х и письменны х высказываниях.
В ы двигать гипотезы  (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);

264



обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
Распознавать свойства и признаки язы ковы х единиц и язы ковы х явлений (например, с 
помощ ью  словообразовательны х элементов).
С равнивать язы ковы е единицы  разного уровня (звуки, буквы, слова, речевы е клише, 
грамматические явления, тексты  и т.п.).
П ользоваться классиф икациям и (по типу чтения, по типу вы сказы вания и другим). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию , 
представленную  в разны х формах: сплош ны х текстах, иллю страциях, графически (в 
таблицах, диаграммах).
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
И спользовать в соответствии с коммуникативной задачей различны е стратегии чтения и 
аудирования для получения информации (с пониманием  основного содержания, с 
пониманием  запраш иваем ой информации, с полным пониманием).
П рогнозировать содерж ание текста по заголовку; прогнозировать возмож ное дальнейш ее 
развитие собы тий по началу текста; устанавливать логическую  последовательность 
основны х фактов; восстанавливать текст из разрозненны х абзацев.
П олно и точно понимать прочитанны й текст на основе его информационной переработки 
(смы слового и структурного анализа отдельных частей текста, вы борочного перевода); 
использовать внеш ние ф ормальны е элем енты  текста (подзаголовки, иллю страции, сноски) 
для понимания его содержания.
Ф иксировать информацию  доступны ми средствами (в виде клю чевы х слов, плана). 
О ценивать достоверность информации, полученной из иноязы чны х источников.
Н аходить аргументы, подтверж даю щ ие или опровергаю щ ие одну и ту ж е идею, в 
различны х информационны х источниках; выдвигать предполож ения (например, о 
значении слова в контексте) и аргументировать его.
Формирование коммуникативных УУД
В осприним ать и создавать собственны е диалогические и монологические высказывания, 
участвуя в обсуж дениях, выступлениях; вы раж ать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения.
О сущ ествлять смы словое чтение текста с учетом  коммуникативной задачи и вида текста, 
используя разны е стратегии чтения (с пониманием  основного содержания, с полным 
пониманием, с нахож дением  интересую щ ей информации).
А нализировать и восстанавливать текст с опущ енны ми в учебны х целях фрагментами. 
В ы страивать и представлять в письменной форме логику реш ения коммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящ его из вопросов или утверждений). 
П ублично представлять на иностранном язы ке результаты  вы полненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая ф ормат вы ступления с учетом  особенностей аудитории. 
Ф ормирование универсальны х учебных регулятивны х действий
У держ ивать цель деятельности; планировать вы полнение учебной задачи, выбирать и 
аргументировать способ деятельности.
П ланировать организацию  совместной работы, определять свою роль, распределять 
задачи меж ду членам и команды, участвовать в групповы х формах работы.
О казывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощ ряя его продолж ать 
поиск совместного реш ения поставленной задачи).
К орректировать деятельность с учетом  возникш их трудностей, ош ибок, новых данных 
или информации.
О ценивать процесс и общ ий результат деятельности; анализировать и оценивать 
собственную  работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ош ибки и другие.
Математика и информатика
Формирование познавательных УУД в части базовых логических 
действий
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В ы являть качества, свойства, характеристики математических 
объектов.
Различать свойства и признаки объектов.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 
графики, геометрические фигуры и другие.
У станавливать связи и отнош ения, проводить аналогии, распознавать зависим ости между 
объектами.
А нализировать изменения и находить закономерности.
Ф ормулировать и использовать определения понятий, теоремы; вы водить следствия, 
строить отрицания, формулировать обратны е теоремы.
И спользовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
О бобщ ать и конкретизировать; строить заклю чения от общ его к частному и от частного к 
общему.
И спользовать кванторы  «все», «всякий», «лю бой», «некоторый», «сущ ествует»; 
приводить пример и контрпример.
Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
В ы раж ать отнош ения, зависимости, правила, закономерности с помощ ью  формул. 
М оделировать отнош ения между объектами, использовать символьные и графические 
модели.
В оспроизводить и строить логические цепочки утверж дений, прямые и от противного. 
У станавливать противоречия в рассуждениях.
Создавать, применять и преобразовы вать знаки и символы, модели и схемы для реш ения 
учебны х и познавательны х задач.
П рим енять различны е методы, инструменты  и запросы  при поиске и отборе информации 
или данны х из источников с учетом  предлож енной учебной задачи и заданны х критериев. 
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 
Ф ормулировать вопросы исследовательского характера о свойствах м атематических 
объектов, влиянии на свойства отдельных элем ентов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различны е варианты; использовать пример, аналогию  и обобщение.
Доказы вать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 
результаты .
Д описы вать выводы, результаты  опытов, экспериментов, исследований, используя 
м атематический язы к и символику.
О ценивать надеж ность информации по критериям, предлож енны м  учителем  или 
сф ормулированны м самостоятельно.
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
И спользовать таблицы  и схемы для структурированного представления информации, 
графические способы  представления данных.
П ереводить вербальную  информацию  в графическую  форму и наоборот.
В ы являть недостаточность и избы точность информации, данных, необходимы х для 
реш ения учебной или практической задачи.
Распознавать неверную  информацию , данные, утверж дения; устанавливать противоречия 
в фактах, данных.
Н аходить ош ибки в неверных утверж дениях и исправлять их.
О ценивать надеж ность информации по критериям, предлож енны м  учителем  или 
сф ормулированны м самостоятельно.
Формирование коммуникативных УУД
В ы страивать и представлять в письменной форме логику реш ения задачи, доказательства, 
исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиям и в текстовом  и графическом  виде. 
В ладеть базовы ми нормами информационной этики и права, основами информационной 
безопасности, определяю щ ими правила общ ественного поведения, формы социальной 
ж изни в группах и сообщ ествах, сущ ествую щ их в виртуальном пространстве.
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П оним ать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы  при 
реш ении конкретной проблемы, в т.ч. при создании инф ормационного продукта. 
П риним ать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации.
Коллективно строить действия по ее достижению : распределять роли, договариваться, 
обсуж дать процесс и результат совместной работы.
В ы полнять свою часть работы  с информацией или инф ормационны м продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению  и координируя свои действия с другими 
членами команды.
О ценивать качество своего вклада в общ ий инф орм ационны й продукт по критериям, 
самостоятельно сф орм улированны м  участникам и взаимодействия.
Формирование регулятивных УУД У держ ивать цель деятельности.
П ланировать вы полнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
деятельности. К орректировать деятельность с учетом  возникш их трудностей, ошибок, 
новых данных или информации.
А нализировать и оценивать собственную  работу: меру собственной самостоятельности, 
затруднения, дефициты , ош ибки и другое.
Естественнонаучные предметы
Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 
В ы двигать гипотезы, объясняю щ ие просты е явления, например, почему останавливается 
движ ущ ееся по горизонтальном  поверхности тело; почему в ж аркую  погоду в светлой 
одежде прохладнее, чем  в темной.
Строить простейш ие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 
падение предмета; отраж ение света от зеркальной поверхности.
П рогнозировать свойства вещ еств на основе общ их хим ических свойств изученных 
классов (групп) вещ еств, к которы м они относятся.
О бъяснять общ ности происхож дения и эволю ции систематических групп растений на 
примере сопоставления биологических растительны х объектов.
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 
И сследование явления теплообм ена при смеш ивании холодной и горячей воды. 
И сследование процесса испарения различны х жидкостей.
П ланирование и осущ ествление на практике хим ических экспериментов, проведение 
наблю дений, получение вы водов по результатам  эксперимента: обнаруж ение сульф ат
ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты  с цинком.
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
А нализировать оригинальны й текст, посвящ енны й использованию  звука (или 
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).
В ы полнять задания по тексту (смы словое чтение).
И спользование при вы полнении учебны х заданий и в процессе исследовательской 
деятельности научно-популярную  литературу хим ического содержания, справочные 
материалы, ресурсы  инф ормационно - телеком м уникационной сети «И нтернет». 
А нализировать современны е источники о вакцинах и вакцинировании. О бсуж дать роли 
вакцин и лечебны х сы вороток для сохранения здоровья человека.
Формирование коммуникативных УУД
С опоставлять свои суж дения с суж дениями других участников дискуссии, при вы явлении 
различий и сходства позиций по отнош ению  к обсуж даемой естественнонаучной 
проблеме. В ы раж ать свою точку зрения на реш ение естественнонаучной задачи в устных 
и письменны х текстах.
П ублично представлять результаты  вы полненного естественнонаучного исследования или 
проекта, физического или хим ического опыта, биологического наблю дения.
О пределять и принимать цель совместной деятельности по реш ению  естественнонаучной 
проблемы, организация действий по ее достиж ению : обсуж дение процесса и результатов
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совместной работы; обобщ ение мнений нескольких людей.
К оординировать свои действия с другим и членами команды при реш ении задачи, 
вы полнении естественнонаучного исследования или проекта.
О ценивать свой вклад в реш ение естественнонаучной проблемы по критериям, 
самостоятельно сф орм улированны м  участникам и команды.
Формирование регулятивных УУД
В ы явление проблем  в ж изненны х и учебны х ситуациях, требую щ их для реш ения 
проявлений естественнонаучной грамотности.
А нализ и выбор различны х подходов к принятию  реш ений в ситуациях, требую щ их 
естественнонаучной грамотности и знакомства с современны ми технологиями 
(индивидуальное, принятие реш ения в группе, принятие реш ений группой). 
С амостоятельное составление алгоритмов реш ения естественнонаучной задачи или плана 
естественнонаучного исследования с учетом  собственны х возможностей.
В ы работка адекватной оценки ситуации, возникш ей при реш ении естественнонаучной 
задачи, и при вы движ ении плана изменения ситуации в случае необходимости.
О бъяснение причин достиж ения (недостиж ения) результатов деятельности по реш ению  
естественнонаучной задачи, вы полнении естественно-научного исследования.
О ценка соответствия результата реш ения естественнонаучной проблемы  поставленны м 
целям и условиям.
Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
Общественно-научные предметы
Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 
Систематизировать, классиф ицировать и обобщ ать исторические факты.
С оставлять синхронистические и систематические таблицы.
В ы являть и характеризовать сущ ественны е признаки исторических явлений, процессов. 
С равнивать исторические явления, процессы  (политическое устройство государств, 
социально-экономические отнош ения, пути м одернизации и другие) по горизонтали 
(сущ ествовавш ие синхронно в разны х сообщ ествах) и в динамике («было - стало») по 
заданны м  или самостоятельно определенны м основаниям.
И спользовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм  и другие).
В ы являть причины  и следствия исторических собы тий и процессов.
О сущ ествлять по сам остоятельно составленному плану учебны й исследовательский 
проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 
музеев, библиотек, средств м ассовой информации.
Соотносить результаты  своего исследования с уже имею щ имися данными, оценивать их 
значимость.
К лассиф ицировать (вы делять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 
деятельности человека: виды ю ридической ответственности по отраслям  права, 
механизмы  государственного регулирования экономики: современны е государства по 
форме правления, государственно-территориальном у устройству, типы  политических 
партий, общ ественно- политических организаций.
С равнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несоверш еннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.
О пределять конструктивны е модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разреш ение конфликта.
П реобразовы вать статистическую  и визуальную  информацию  о достиж ениях России в 
текст. В носить коррективы  в моделируемую  экономическую  деятельность на основе 
изменивш ихся ситуаций.
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И спользовать полученны е знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры.
Вы ступать с сообщ ениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
У станавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж данина и 
обязанностями граждан.
О бъяснять причины  смены дня и ночи и времен года.
У станавливать эм пирические зависим ости между продолж ительностью  дня и 
географической ш иротой местности, между высотой С олнца над горизонтом  и 
географической ш иротой местности на основе анализа данны х наблю дений. 
К лассиф ицировать формы рельеф а суш и по высоте и по внеш нему облику. 
К лассиф ицировать острова по происхождению .
Ф ормулировать оценочны е суж дения о последствиях изменений компонентов природы  в 
результате деятельности человека с использованием  разных источников географической 
информации.
С амостоятельно составлять план реш ения учебной географ ической задачи.
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 
П роводить измерения тем пературы  воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием  аналоговы х и (или) цифровы х приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флю гер) и представлять результаты  наблю дений в табличной и 
(или) графической форме.
Ф ормулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Ф едерации в будущем.
П редставлять результаты  ф енологических наблю дений и наблю дений за  погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания).
П роводить по самостоятельно составленному плану небольш ое исследование роли 
традиций в обществе.
И сследовать неслож ны е практические ситуации, связанны е с использованием  различны х 
способов повы ш ения эф ф ективности производства.
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией
П роводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичны х источниках (материальных, письменных, визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предлож енной познавательной задачей. 
А нализировать и интерпретировать историческую  информацию , применяя приемы 
критики источника, высказывать суж дение о его информационны х особенностях и 
ценности (по заданны м  или самостоятельно определяемы м критериям).
С равнивать данны е разны х источников исторической информации, выявлять их сходство 
и различия, в т.ч., связанные со степенью  инф ормированности и позицией авторов. 
В ы бирать оптимальную  форму представления результатов самостоятельной работы  с 
исторической информацией (сообщ ение, эссе, презентация, учебны й проект и другие). 
П роводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичны х источниках (материальных, письменных, визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предлож енной познавательной задачей. 
А нализировать и интерпретировать историческую  информацию , применяя приемы 
критики источника, высказывать суж дение о его информационны х особенностях и 
ценности (по заданны м  или самостоятельно определяемы м критериям).
В ы бирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и ф отоизображ ения, компью терны е базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России.
Н аходить, извлекать и использовать информацию , характеризую щ ую  отраслевую , 
функциональную  и территориальную  структуру хозяйства России, выделять 
географическую  информацию , которая является противоречивой или мож ет быть 
недостоверной.
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О пределять информацию , недостаю щ ую  для реш ения той или иной задачи.
И звлекать информацию  о правах и обязанностях учащ егося из разны х адаптированных 
источников (в т.ч. учебны х материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
А нализировать и обобщ ать текстовую  и статистическую  информацию  об отклоняю щ емся 
поведении, его причинах и негативны х последствиях из адаптированны х источников (в 
т.ч. учебны х материалов) и публикаций СМ И.
П редставлять информацию  в виде кратких выводов и обобщений.
О сущ ествлять поиск информ ации о роли непреры вного образования в современном 
общ естве в разны х источниках информации: сопоставлять и обобщ ать информацию , 
представленную  в разны х формах (описательную , графическую , аудиовизуальную ). 
Формирование коммуникативных УУД
О пределять характер отнош ений между лю дьми в различны х исторических и 
современны х ситуациях, событиях.
Раскры вать значение совместной деятельности, сотрудничества лю дей в разны х сферах в 
различны е исторические эпохи.
П риним ать участие в обсуж дении открытых (в т.ч. дискуссионны х) вопросов истории, 
высказывая и аргументируя свои суждения.
О сущ ествлять презентацию  вы полненной самостоятельной работы  по истории, проявляя 
способность к диалогу с аудиторией.
О ценивать собственны е поступки и поведение других лю дей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственны м нормам.
А нализировать причины  социальны х и меж личностны х конфликтов, моделировать 
варианты  вы хода из конфликтной ситуации.
В ы раж ать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
О сущ ествлять совместную  деятельность, вклю чая взаимодействие с лю дьм и другой 
культуры, национальной и религиозной принадлеж ности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между лю дьм и разны х культур с точки зрения их 
соответствия духовны м традициям  общества.
С равнивать результаты  выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каж дого члена команды в достиж ение результатов, разделять 
сферу ответственности.
П ланировать организацию  совместной работы  при вы полнении учебного проекта о 
повы ш ении уровня М ирового океана в связи с глобальны ми изменениями климата.
П ри вы полнении практической работы  «О пределение, сравнение тем пов изменения 
численности населения отдельных регионов м ира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером  важ ной информацией, участвовать в обсуждении.
С равнивать результаты  вы полнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и вклад каж дого члена команды  в достиж ение результатов.
Разделять сферу ответственности.
Формирование регулятивных УУД
Раскры вать смысл и значение целенаправленной деятельности лю дей в истории - на 
уровне отдельно взятых личностей (правителей, общ ественны х деятелей, ученых, 
деятелей культуры  и другие) и общ ества в целом (при характеристике целей и задач 
социальных движений, реформ и револю ций и другого).
О пределять способ реш ения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(вклю чая использование на разны х этапах обучения сначала предлож енны х, а затем  
самостоятельно определяемы х плана и источников информации).
О сущ ествлять самоконтроль и рефлексию  применительно к результатам  своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содерж ащ ейся в учебной и 
исторической литературе.
С амостоятельно составлять алгоритм  реш ения географических задач и выбирать способ 
их реш ения с учетом  имею щ ихся ресурсов и собственны х возможностей, аргументировать
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предлагаемые варианты решений.

2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ФОРМ УЧЕБНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность (далее - УИПД), которая организована на основе программы формирования 
УУД. Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста, взрослыми. УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 
школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 
малых групп, класса).
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 
предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 
и проектной деятельности УУД оцениваются на протяжении всего процесса их 
формирования. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД.
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 
процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 
образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 
обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 
или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном 
формате.
Особенности учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 
она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 
характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 
неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической
опытноэкспериментальной проверки.
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной:
- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 
получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений,
экспериментирования;
- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 
формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 
эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 
данных).
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 
исследованием.
Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
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- обоснование актуальности исследования;
- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта;
- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 
включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 
того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 
практике.
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана 

с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 
полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 
предметного обучения.
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:
- предметные учебные исследования;
- междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 
связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 
учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 
индивидуальном и групповом форматах.
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 
следующие:
- урок-исследование;
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
- урок-консультация;
- мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:
- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов: Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось ... ? 
Как (каким образом) ... в какой степени повлияло... на ... ?
Какой (в чем проявилась) ... насколько важной... была роль ... ?
Каково (в чем проявилось) ... как можно оценить... значение ... ?
Что произойдет... как изменится..., если ... ?
- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 
(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 
несколько проблемных вопросов.
Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
- доклад, реферат;
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным
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предметны м областям.
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности
О собенность У И Д  обучаю щ ихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 
данном случае имеется достаточно времени на организацию  и проведение развернутого и 
полноценного исследования.
С учетом этого при организации У И Д  обучаю щ ихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию  нескольких направлений учебных исследований, 
основными являются:
- социально-гуманитарное;
- филологическое;
- естественнонаучное;
- информационно-технологическое;
- междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью , телемост;
- исследовательская практика, образовательны е экспедиции, походы, поездки, экскурсии;
- научно-исследовательское общ ество учащ ихся.
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 
использование следующих форм предъявления результатов:
- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты  и 
заклю чения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 
экспедиций, обработки архивов, исследований по различны м  предметны м областям.
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 
реш ена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты  
сф ормулированны е цель, задачи, гипотеза.
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 
действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 
вопросы, фиксирую щ ие разрыв меж ду реальны м  и ж елательны м  состоянием  ситуации, 
объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственны х суж дений и суж дений других, 
аргументировать свою позицию , мнение;
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслож ны й эксперимент, 
небольш ое исследование;
- оценивать на применимость и достоверность информацию , полученную  в ходе 
исследования (эксперимента);
- самостоятельно ф ормулировать обобщ ения и вы воды  по результатам  проведенного 
наблю дения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученны х вы водов и обобщ ений;
- прогнозировать возмож ное дальнейш ее развитие процессов, собы тий и их последствия 
в аналогичны х или сходны х ситуациях, выдвигать предполож ения об их развитии в новых 
условиях и контекстах.

Особенности организации проектной деятельности
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она 
нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее 
заданных требований и запланированных ресурсов. П Д  имеет прикладной характер и 
ориентирована на поиск, нахож дение обучаю щ имися практического средства 
(инструмента) для реш ения жизненной, социально-значимой или познавательной 
проблемы.
Проектные задачи отличаю тся от исследовательских иной логикой реш ения, а такж е тем,
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что нацелены  на ф ормирование и развитие у обучаю щ ихся умений:
- определять оптимальны й путь реш ения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектны й результат и оформлять его в виде реального «продукта»;
- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею щ иеся знания и 
освоенны е способы  действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 
необходимы х знаний и методов (причем  не только научных).
П роектная работа долж на ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 
смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы  реш ить реально сущ ествую щ ую  или 
потенциально значимую  проблему?».
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- анализ и ф ормулирование проблемы;
- формулирование тем ы  проекта;
- постановка цели и задач проекта;
- составление плана работы;
- сбор информации (исследование);
- вы полнение технологического этапа; подготовка и защ ита проекта;
- рефлексия, анализ результатов вы полнения проекта, оценка качества выполнения.
П ри организации П Д  необходимо учитывать, что в лю бом проекте долж на присутствовать 
исследовательская составляю щ ая, в связи с чем  обучаю щ иеся долж ны  быть 
сориентированы  на то, что, прежде чем создать требуем ое для реш ения проблемы  новое 
практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 
актуальности, действенности и эф ф ективности продукта.
О собенности организации проектной деятельности обучаю щ ихся в рам ках урочной 
деятельности так же, как и при организации учебны х исследований, связаны  с тем, что 
учебное время ограничено и не мож ет быть направлено на осущ ествление полноценной 
проектной работы  в классе и в рамках вы полнения домаш них заданий.
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:
- предметны е проекты;
- метапредметны е проекты.
В отличие от предметны х проектов, нацеленны х на реш ение задач предметного обучения, 
метапредметны е проекты  могут быть сориентированы  на реш ение прикладных проблем, 
связанны х с задачам и ж изненно-практического, социального характера и вы ходящ их за 
рамки содерж ания предметного обучения.
Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:
- монопроект (использование содерж ания одного предмета);
- меж предметны й проект (использование интегрированного знания и способов учебной 
деятельности различны х предметов);
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы ходящ их за 
рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью  времени на реализацию  полноценного проекта на уроке, 
наиболее целесообразны м с м етодической точки зрения и оптимальны м с точки зрения 
временных затрат является использование на уроках учебны х задач, нацеливаю щ их 
обучаю щ ихся на реш ение следую щ их практикоориентированны х проблем:
К акое средство помож ет в реш ении проблемы... (опиш ите, объясните)?
К аким  долж но быть средство для реш ения проблемы... (опиш ите, смоделируйте)?
К ак сделать средство для реш ения проблемы  (дайте инструкцию)?
К ак выглядело... (опиш ите, реконструируйте)?
К ак будет выглядеть... (опиш ите, спрогнозируйте)?
Основными формами представления итогов ПД являются:
- м атериальны й объект, макет, конструкторское изделие;
- отчетны е материалы  по проекту (тексты, м ультимедийны е продукты).
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Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так  же, 
как и при организации учебны х исследований, связаны  с тем, что имею щ ееся время 
предоставляет больш ие возмож ности для организации, подготовки и реализации 
развернутого и полноценного учебного проекта.
С учетом  этого при организации П Д  обучаю щ ихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:
- гуманитарное;
- естественнонаучное;
- социально-ориентированное;
- инженерно-техническое;
- худож ественно-творческое;
- спортивно-оздоровительное;
- туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
- творческие мастерские;
- эксперим ентальны е лаборатории;
- конструкторское бюро;
- проектны е недели;
- практикумы.
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:
- м атериальны й продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое);
- медийны й продукт (плакат, газета, журнал, реклам ная продукция, фильм и другие);
- публичное м ероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 
театральная постановка и другие);
- отчетны е материалы  по проекту (тексты, мультимедийны е продукты).
Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученны й результат, то 
есть насколько эф ф ективно этот результат (техническое устройство, программны й 
продукт, инж енерная конструкция и другие) помогает реш ить заявленную  проблему. 
Оценка результатов УИД долж на учиты вать то, насколько обучаю щ имся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовы е проектны е действия:
- понимание проблемы, связанны х с нею цели и задач;
- умение определить оптимальны й путь реш ения проблемы;
- умение планировать и работать по плану;
- умение реализовать проектны й замы сел и оф ормить его в виде реального «продукта»;
- умение осущ ествлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 
в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
- качество защ иты  проекта (четкость и ясность излож ения задачи;
- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 
оригинальность);
- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 
моделей и других средств наглядной презентации);
- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 
изложения);
- уровень коммуникативны х умений (умение отвечать на поставленны е вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную  точку зрения, участвовать в дискуссии).

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
О дним из путей повы ш ения мотивации и эф ф ективности учебной деятельности в 

основной ш коле является вклю чение обучаю щ ихся в учебно-исследовательскую  и
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проектную  деятельность, имею щ ую  следую щ ие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучаю щ ихся определяю тся как их 

личностными, так и социальны ми мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повы ш ение компетентности подростков в предметной области 
определённы х учебны х дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имею щ его значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 
образом, чтобы  обучаю щ иеся смогли реализовать свои потребности в общ ении со 
значимы ми, референтны ми группами одноклассников, учителей и т. д.

Строя различного рода отнош ения в ходе целенаправленной, поисковой, 
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеваю т нормами 
взаимоотнош ений с разны ми лю дьми, умениями переходить от одного вида общ ения к 
другому, приобретаю т навыки индивидуальной самостоятельной работы  и сотрудничества 
в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ ш кольников 
обеспечивает сочетание различны х видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности востребованы  практически лю бые способности подростков, реализованы  
личны е пристрастия к тому или иному виду деятельности.

П ри построении учебно-исследовательского процесса педагоги Гимназии 
учиты ваю т следую щ ие факторы:
- тем а исследования долж на быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 
с кругом  интереса учителя;
- обучаю щ ийся долж ен хорош о осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её 
реш ения будет бессмыслен, даж е если он будет проведён учителем  безукоризненно 
правильно;
- организация хода работы  над раскры тием  проблемы  исследования долж на 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощ и;
- раскры тие проблемы  в первую  очередь долж но приносить что-то новое ученику, а 
уж е потом  науке.
У чебно-исследовательская и проектная деятельность имею т как общ ие, так и

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Общие характеристики

- практически значимы е цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая вклю чает общ ие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует реш ить; выбор средств и методов, адекватны х поставленны м целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с зам ы слом  проекта или 
целями исследования; представление результатов;
- компетентность в вы бранной сфере исследования, творческую  активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую  мотивацию .

Специфические черты различия
П роект направлен на получение 

конкретного запланированного результата —  
продукта, обладаю щ его определённы ми 
свойствами и необходимого для конкретного 
использования

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулирую тся отдельные 
характеристики итогов работ. О трицательны й 
результат есть тож е результат
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Реализацию  проектных работ предваряет 
представление о будущ ем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
долж ен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сф ормулированны ми в его 
замысле

Л огика построения исследовательской 
деятельности вклю чает формулировку 
проблемы  исследования, вы движ ение гипотезы  
(для реш ения этой проблемы) и последую щ ую  
экспериментальную  или модельную  проверку 
выдвинутых предполож ений

И тогам и проектной и учебно-исследовательской деятельности в Гимназии 
считаю тся не столько предметны е результаты , сколько интеллектуальное, личностное 
развитие обучаю щ ихся, рост их компетентности в вы бранной для исследования или 
проекта сфере, ф ормирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 
работать, уяснение сущ ности творческой исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успеш ности (неуспеш ности) исследовательской 
деятельности. В реш ении задач развития универсальны х учебны х действий больш ое 
значение придаётся проектны м формам работы, где, помимо направленности на 
конкретную  проблему (задачу), создания определённого продукта, меж предметных 
связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 
деятельности учителем  и обучаю щ имися. Сущ ественно, что необходимы е для реш ения 
задачи или создания продукта конкретны е сведения или знания долж ны  быть найдены  
самими обучаю щ имися. П ри этом  изменяется роль учителя в Гим назии—  из простого 
транслятора знаний он становится действительны м  организатором  совместной работы  с 
обучаю щ имися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 
знаниями. П ри вовлечении обучаю щ ихся в проектную  деятельность учителя Гим назии 
осознаю т, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и 
обучаю щ ихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 
направленной на достиж ение поставленной цели - реш ение конкретной проблемы, 
значимой для обучаю щ ихся и оф ормленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
Гимназии

Основание Формы организации проектной деятельности

П о видам проектов

инф ормационны й (поисковый)
исследовательский
творческий
социальны й
прикладной (практикоориентированны й) игровой (ролевой) 
инновационны й (предполагаю щ ий организационно
экономический механизм  внедрения)

П о содержанию

м онопредметны й
метапредметны й - относящ ийся к области знаний (нескольким 
областям)
надпредметны й - относящ ийся к области деятельности

П о количеству участников

И ндивидуальны й, парный, м алогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективны й (класс и более в 
рамках Гимназии), муниципальный, городской, всероссийский, 
меж дународный, сетевой (в рамках слож ивш ейся партнёрской 
сети, в том  числе в И нтернете)

П о длительности проект - урок, проект-тема, м ноголетний проект
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П о дидактической 

цели

ознакомление обучаю щ ихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 
дифф еренциации обучения, поддерж ка м отивации в обучении

О дной из особенностей работы  над проектом  является сам ооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет увидеть допущ енны е просчёты  (на первых порах это 
переоценка собственны х сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за  помощ ью ). П роектная форма сотрудничества 
предполагает совокупность способов, направленны х не только на обмен инф ормацией и 
действиями, но и на тонкую  организацию  совместной деятельности партнёров. Такая 
деятельность позволяет удовлетворять следую щ ие эм оционально-психологические 
потребности партнёров на основе развития соответствую щ их УУД:
- оказывать поддерж ку и содействие тем, от кого зависит достиж ение цели;
- обеспечивать бесконфликтную  совместную  работу в группе;
- устанавливать с партнёрами отнош ения взаимопонимания;
- проводить эф ф ективны е групповы е обсуждения;
- обеспечивать обмен знаниям и между членам и группы для принятия эф ф ективны х 
совместны х реш ений;
- чётко ф ормулировать цели группы  и позволять её участникам  проявлять инициативу 
для достиж ения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности обучаю щ имся в Гим назии педагоги оказы ваю т помощ ь на 
этапе осмы сления проблемы, постановки цели проекта и постановки конкретны х задач, 
определении алгоритма действий. Д ля ф ормирования такого алгоритма проектной работы  
педагогами с 5 класса использую тся небольш ие учебны е проекты, а такж е реш ение 
проектных задач. Защ ита учебного проекта используется в Гим назии и как форма 
проведения контрольной работы  по пройденной теме. П роектная деятельность 
способствует развитию  адекватной самооценки, формированию  позитивной Я -концепции 
(опы т интересной работы  и публичной дем онстрации её результатов), развитию  
информационной компетентности. И спользую щ иеся на уроках в Гим назии групповые 
формы учебной деятельности пом огаю т формированию  у обучаю щ ихся уваж ительного 
отнош ения к мнению  одноклассников, воспиты ваю т в них терпимость, открытость, 
тактичность, готовность прийти на помощ ь и другие ценные личностны е качества. Для 
успеш ного осущ ествления учебно-исследовательской деятельности обучаю щ иеся в 
Гим назии овладеваю т следую щ ими действиями:
- постановка проблемы и аргум ентирование её актуальности;
- ф ормулировка гипотезы  исследования и раскры тие зам ы сла —  сущ ности будущ ей 
деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательны м поэтапны м контролем  и 
коррекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта;
- представление результатов исследования ш ирокому кругу заинтересованны х лиц 
для обсуж дения и возмож ного дальнейш его практического использования.

В ходе реализации настоящ ей программы  могут применяться такие виды проектов 
(по преобладаю щ ему виду деятельности), как информационны й, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. П роекты  могут быть 
реализованы  как в рамках одного предмета, так и нескольких. К оличество участников в 
проекте мож ет варьироваться, так, мож ет быть индивидуальны й или групповой проект. 
П роект мож ет быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за  один урок, так и в 
течение более длительного промеж утка времени. В состав участников проектной работы

278



могут войти не только сами обучаю щ иеся (одного или разны х возрастов), но и родители, и 
учителя.

О собое значение для развития У У Д  в основной ш коле имеет индивидуальны й 
проект, представляю щ ий собой самостоятельную  работу, осущ ествляемую  обучаю щ имся 
на протяж ении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы  обучаю щ ийся (автор проекта) самостоятельно или с небольш ой помощ ью  
педагога получает возмож ность научиться планировать и работать по плану - это один из 
важ нейш их не только учебных, но и социальных навыков, которы м долж ен овладеть 
ш кольник.

Ф ормы организации в Гим назии учебно-исследовательской деятельности на
уроках:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «У дивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защ ита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «П атент на открытие», урок откры ты х 
мыслей;
- учебны й эксперимент, которы й позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов;
- домаш нее задание исследовательского характера мож ет сочетать в себе 
разнообразны е виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяж ённое во времени.

Ф ормы организации в Гим назии учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях:
- исследовательская практика обучаю щ ихся;
- образовательны е экспедиции —  походы, поездки, экскурсии с чётко 
обозначенны ми образовательны ми целями, программой деятельности, продуманны ми 
формами контроля.

О бразовательны е экспедиции предусматриваю т активную  образовательную  
деятельность ш кольников, в том  числе и исследовательского характера;
- факультативны е занятия, предполагаю щ ие углублённое изучение предмета, даю т 
больш ие возмож ности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучаю щ ихся;
ученическое научно-исследовательское общ ество —  форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебны м и исследованиями, коллективное обсуждение 
промеж уточны х и итоговы х результатов этой работы, организацию  круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальны х игр, публичны х защ ит, конф еренций и др., а такж е 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреж дения науки и 
образования, сотрудничество с другим и ш колами;
- участие обучаю щ ихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том  числе 
дистанционны х, предметны х неделях, интеллектуальны х марафонах предполагает 
выполнение ими учебны х исследований или их элем ентов в рамках данны х мероприятий.

Среди возмож ны х форм представления результатов проектной деятельности 
можно выделить следующ ие:
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брош ю ры, книги;
- реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- результаты  исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
- документальны е фильмы, мультфильмы;
- выставки, игры, тем атические вечера, концерты;
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- сценарии мероприятий;
- веб-сайты, программное обеспечение, ком пакт-диски (или другие цифровые носители) 

и ДР-
Результаты  такж е могут быть представлены  в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. И тоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в 
том  числе представлены  в виде статей, обзоров, отчетов и заклю чений по итогам 
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 
мемуаров, исследований по различны м  предметны м областям, а такж е в виде прототипов, 
моделей, образцов. М ногообразие форм учебно-исследовательской деятельности 
позволяет обеспечить подлинную  интеграцию  урочной и внеурочной деятельности 
обучаю щ ихся по развитию  у них УУД.

Стерж нем этой интеграции является систем но-деятельностны й подход как 
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещ ё одной 
особенностью  учебно-исследовательской деятельности в Гим назии является её связь с 
проектной деятельностью  обучаю щ ихся. У словия использования в Гим назии учебного 
исследования как вида учебного проекта:
- проект или учебное исследование долж ны  быть вы полнимы ми и соответствовать 
возрасту, способностям  и возмож ностям  обучаю щ егося;
- для вы полнения проекта долж ны  быть все условия —  информационны е ресурсы, 
мастерские, клубы, научны е общ ества;
- обучаю щ иеся долж ны  быть подготовлены  к выполнению  проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе тем ы  проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретны х приёмов, технологий и методов, необходимых 
для успеш ной реализации вы бранного вида проекта;
- необходимо обеспечить педагогическое сопровож дение проекта как в отнош ении 
выбора тем ы  и содерж ания (научное руководство), так и в отнош ении собственно работы  
и используемы х методов (м етодическое руководство);
- необходимо использовать для начинаю щ их дневник самоконтроля, в котором 
отраж аю тся элем енты  сам оанализа в ходе работы  и которы й используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителям и проекта;
- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы  по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каж дого участника;
- результаты  и продукты  проектной или исследовательской работы  долж ны  быть 
презентованы, получить оценку и признание достиж ений в форме общ ественной 
конкурсной защ иты, проводимой в очной форме или путём разм ещ ения в открытых 
ресурсах И нтернета для обсуждения.

П роектная деятельность является составной частью  образовательного процесса 
гимназии и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для 
организации проектной деятельности могут быть использованы  все формы организации 
образовательного процесса. Д омаш нее задание мож ет вклю чать в себя элем енты  
проектной деятельности. Ресурсом  для развития проектной деятельности являю тся «Дни 
проектных задач» во 2-6 классах, учебны й предмет «П роектная деятельность» в 7-9 
классах, программы  и курсы  внеурочной деятельности (в том  числе и 
междисциплинарные), внеклассная и внеш кольная деятельность.

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской
деятельности в гимназии:

- в 1 классе обучаю щ иеся учатся реш ать проектные задания, используемые 
учителем  на уроках и во внеурочной деятельности;

- во 2 - 4 классах обучаю щ иеся реш аю т проектные задачи, согласно, составленному
280



на учебны й год, Граф ику Д ней проектных задач; допускается использование 
краткосрочны х групповых и индивидуальны х проектов. И ндивидуальны е проекты  
обучаю щ иеся 1-4 классов вы полняю т по желанию .

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальны й тип задач - 
проектная задача с несколькими вариантами правильны х реш ений, допускается 
использование краткосрочны х групповых и индивидуальны х проектов. И ндивидуальны е 
проекты  обучаю щ иеся 5-6 классов вы полняю т по желанию .

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каж ды й член группы 
действует самостоятельно, но члены  группы совместно распределяю т функции, совместно 
планирую т работу каждого, обмениваю тся результатами, контролирую т, оцениваю т и 
корректирую т друг друга. В аж ное условие - самостоятельность вы полнения учебных 
задач. И ндивидуальны е проекты  обучаю щ иеся 7 классов вы полняю т по желанию .

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляю щ им 
собой самостоятельную  работу, осущ ествляемую  на протяж ении длительного периода. В 
ходе такой работы  автор проекта самостоятельно и с помощ ью  педагога - руководителя 
получает возмож ность научиться планировать и работать по плану - это один из 
важ нейш их не только учебных, но и социальных навыков, которы ми долж ен овладеть 
ученик.

- для обучаю щ ихся 9 класса является обязательны м  Индивидуальный итоговый 
проект, которы й представляет собой учебны й проект в рамках одного или нескольких 
учебны х предметов с целью  продемонстрировать свои достиж ения в самостоятельном 
освоении содерж ания и методов избранны х областей знаний и видов деятельности, 
способность проектировать и осущ ествлять целесообразную  и результативную  
деятельность (учебно-познавательную , конструкторскую , социальную , худож ественно
творческую ). И ндивидуальны й итоговы й проект вы носится на защ иту в рамках итоговой 
аттестации.

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
У частниками образовательных отнош ений в М АОУ Гимназия №  86 являю тся 

педагогические и другие работники общ еобразовательной организации, обучаю щ иеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, участвую щ ие в 
реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации, локальны ми актами М АОУ Гимназия №  86. Родители (законные
представители) несоверш еннолетних обучаю щ ихся имею т преимущ ественное право на 
воспитание своих детей. Содерж ание воспитания обучаю щ ихся в М АОУ Гимназия №  86 
определяется содерж анием российских базовых (граж данских, национальны х) норм и 
ценностей, которые закреплены  в Конституции Российской Ф едерации. Э ти ценности и 
нормы определяю т инвариантное содержание воспитания обучаю щихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучаю щ ихся вклю чает духовно-нравственны е 
ценности культуры, традиционны х религий народов России. В оспитательная деятельность 
в общ еобразовательной организации планируется и осущ ествляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленны ми 
в Стратегии развития воспитания в Российской Ф едерации на период до 2025 года 
(Распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 29.05.2015 №  996-р).
П риоритетной задачей Российской Ф едерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяю щ ей российские традиционны е 
духовные ценности, обладаю щ ей актуальными знаниям и и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общ ества, готовой к мирному 
созиданию  и защ ите Родины.
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1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
В соответствии с нормативными правовы ми актами Российской Ф едерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в МАОУ Гимназия № 86:
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственны х ценностей и принятых в российском общ естве 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общ ества и государства;
- формирование у обучаю щ ихся чувства патриотизма, граж данственности, уважения к 
памяти защ итников О течества и подвигам Героев О течества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старш ему поколению, взаимного уважения, бережного отнош ения к 
культурному наследию  и традициям  многонационального народа Российской Ф едерации, 
природе и окруж аю щ ей среде.

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ Гимназия № 86:
- усвоение обучаю щ имися знаний норм, духовно-нравственны х ценностей, 

традиций, которые вы работало российское общ ество (социально значимы х знаний);
- формирование и развитие личностны х отнош ений к этим  нормам, ценностям, 

традициям  (их освоение, принятие);
- приобретение соответствую щ его этим  нормам, ценностям, традициям  

социокультурного опы та поведения, общ ения, меж личностны х социальны х отнош ений, 
применения полученных знаний;

- достиж ение личностны х результатов освоения общ еобразовательны х программ в 
соответствии с Ф ГОС ООО.

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ включают:

- осознание российской гражданской идентичности;
- сф ормированность ценностей самостоятельности и инициативы;
- готовность обучаю щ ихся к саморазвитию , сам остоятельности и личностному 

самоопределению ;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
- сф ормированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отнош ения к себе, окруж аю щ им лю дям и ж изни в целом.
В оспитательная деятельность в М АОУ Гимназия №  86 планируется и

осущ ествляется на основе аксиологического, антропологического, культурно
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной ж изнедеятельности, инклю зивности, возрастосообразности.

1.2. Направления воспитания
П рограм м а воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

М АОУ Гимназия №  86 по основны м  направлениям  воспитания в соответствии с Ф ГОС 
ООО и отраж ает готовность обучаю щ ихся руководствоваться ценностями и приобретать 
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том  числе в части:
1) гражданского воспитания, способствую щ его формированию  российской гражданской 
идентичности, принадлеж ности к общ ности граж дан Российской Ф едерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту ты сячелетней 
российской государственности, уваж ения к правам, свободам и обязанностям  граж данина 
России, правовой и политической культуры.
2) патриотического воспитания, основанного на воспитании лю бви к родному краю, 
Родине, своему народу, уваж ения к другим народам России; историческое просвещ ение, 
формирование российского на ционального исторического сознания, российской 
культурной идентичности.

282



3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционны х религий народов России, формирование традиционны х российских 
семейны х ценностей; воспитание честности, доброты , милосердия, справедливости, 
дружелю бия и взаимопомощ и, уваж ения к старш им, к памяти предков.
4) эстетического воспитания, способствую щ его формированию  эстетической культуры на 
основе российских традиционны х духовных ценностей, приобщ ение к лучш им образцам 
отечественного и мирового искусства.
5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия —  развитие ф изических способностей с 
учётом возмож ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвы чайны х ситуациях.
6) трудового воспитания, основанного на воспитании уваж ения к труду, трудящ имся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовы раж ение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском общ естве, достиж ение выдаю щ ихся результатов в 
проф ессиональной деятельности.
7) экологического воспитания, способствую щ его формированию  экологической культуры, 
ответственного, бережного отнош ения к природе, окруж аю щ ей среде на основе 
российских традиционны х духовных ценностей, навыков охраны, защ иты, восстановления 
природы, окруж аю щ ей среды.
8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию  
себя и других людей, природы и общ ества, к получению  знаний, качественного 
образования с учётом  личностны х интересов и общ ественны х потребностей.
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания

Требования к личностны м  результатам освоения обучаю щ имися образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общ его образования 
установлены  в соответствую щ их Ф ГОС. Н а основании этих требований в данном разделе 
представлены  целевы е ориентиры  результатов в воспитании, развитии личности 
обучаю щихся, на достиж ение которых долж на быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для вы полнения требований ФГОС. Ц елевы е ориентиры  
определены  в соответствии с инвариантны м содержанием воспитания обучаю щ ихся на 
основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, обеспечиваю т 
единство воспитания, воспитательного пространства. Ц елевы е ориентиры  результатов 
воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, среднего 
общ его образования по направлениям  воспитания в соответствии с ФГОС.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
основного общего образования 
Гражданское воспитание:

•S знаю щ ий и принимаю щ ий свою российскую  гражданскую  принадлеж ность (иденти 
чность) в поликультурном, м ногонациональном и многоконфессиональном российк 
ом общ естве, в мировом сообщ естве;

S  понимаю щ ий сопричастность к прош лому, настоящ ему и будущему народа России, 
ты сячелетней истории российской государственности на основе исторического про 
свещ ения, российского национального исторического сознания;

•S проявляю щ ий уваж ение к государственным символам России, праздникам;
•S проявляю щ ий готовность к выполнению  обязанностей граж данина России, реализа 

ции своих граж данских прав и свобод при уваж ении прав и свобод, законных интер 
есов других людей;

•S вы раж аю щ ий неприятие лю бой дискрим инации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в общ естве;
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S  принимаю щ ий участие в ж изни класса, общ еобразовательной организации, в том ч 
исле самоуправлении, ориентированны й на участие в социально значимой деятельн 
ости.

П атриотическое воспитание:
•S сознаю щ ий свою национальную , этническую  принадлеж ность, лю бящ ий свой наро 

д, его традиции, культуру;
•S проявляю щ ий уваж ение к историческому и культурному наследию  своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям  народов, прожива 
ю щ их в родной стране;

•S проявляю щ ий интерес к познанию  родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России;

•S знаю щ ий и уваж аю щ ий достиж ения наш ей Родины  —  России в науке, искусстве, сп 
орте, технологиях, боевы е подвиги и трудовые достиж ения, героев и защ итников О 
течества в прош лом и современности;

S  принимаю щ ий участие в м ероприятиях патриотической направленности.
Д уховно-нравственное воспитание:

•S знаю щ ий и уваж аю щ ий духовно-нравственную  культуру своего народа, ориентиров 
анный на духовные ценности и нравственны е нормы народов России, российского 
общ ества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 
принадлеж ности);

•S вы раж аю щ ий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступ 
ки других лю дей с позиций традиционны х российских духовно-нравственны х ценн 
остей и норм с учётом осознания последствий поступков;

•S вы раж аю щ ий неприятие антигуманных и асоциальны х поступков, поведения, прот 
иворечащ их традиционны м  в России духовно-нравственны м нормам и ценностям;

•S сознаю щ ий соотнош ение свободы и ответственности личности в условиях индивид 
уального и общ ественного пространства, значение и ценность межнационального, 
меж религиозного согласия людей, народов в России, умею щ ий общ аться с лю дьми 
разны х народов, вероисповеданий;

•S проявляю щ ий уваж ение к старш им, к российским  традиционны м  семейны м ценнос 
тям, институту брака как сою зу мужчины и ж енщ ины  для создания семьи, рождени 
я и воспитания детей;

•S проявляю щ ий интерес к чтению , к родному языку, русскому язы ку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общ ества.

Э стетическое воспитание:
•S вы раж аю щ ий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве;
•S проявляю щ ий эм оционально-чувственную  восприимчивость к разны м видам искус 

ства, традициям  и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по 
ведение людей;

•S сознаю щ ий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы ра 
жения в современном общ естве, значение нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве;

•S ориентированны й на самовы раж ение в разны х видах искусства, в художественном т 
ворчестве.

Ф изическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

S  понимаю щ ий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личны х усилий в 
сохранении здоровья, знаю щ ий и соблю даю щ ий правила безопасности, безопасног 
о поведения, в том  числе в информационной среде;
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•S вы раж аю щ ий установку на здоровы й образ ж изни (здоровое питание, соблю дение г 
игиенических правил, сбалансированны й реж им занятий и отдыха, регулярную  физ 
ическую  активность);

•S проявляю щ ий неприятие вредных привы чек (курения, употребления алкоголя, нарк 
отиков, игровой и ины х форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья;

S  умею щ ий осознавать физическое и эм оциональное состояние (своё и других людей) 
, стремящ ийся управлять собственны м эм оциональны м  состоянием;

•S способны й адаптироваться к меняю щ имся социальным, инф ормационны м и природ 
ным условиям, стрессовы м  ситуациям.

Трудовое воспитание:
S  уваж аю щ ий труд, результаты своего труда, труда других людей;
•S проявляю щ ий интерес к практическому изучению  проф ессий и труда различного ро 

да, в том  числе на основе применения предметных знаний;
•S сознаю щ ий важ ность трудолю бия, обучения труду, накопления навыков трудовой д 

еятельности на протяжении ж изни для успеш ной проф ессиональной сам ореализаци 
и в российском общ естве;

•S участвую щ ий в реш ении практических трудовых дел, задач (в семье, общ еобразова 
тельной организации, своей м естности) технологической и социальной направленн 
ости, способны й инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого ро 
да деятельность;

•S вы раж аю щ ий готовность к осознанному выбору и построению  индивидуальной тра 
ектории образования и ж изненны х планов с учётом  личны х и общ ественны х интере 
сов, потребностей.

Экологическое воспитание:
S  понимаю щ ий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре 

шения, значение экологической культуры человека, общ ества;
•S сознаю щ ий свою ответственность как граж данина и потребителя в условиях взаимо 

связи природной, технологической и социальной сред;
•S вы раж аю щ ий активное неприятие действий, приносящ их вред природе;
•S ориентированны й на применение знаний естественны х и социальны х наук для реш  

ения задач в области охраны  природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружаю щ ей среды;

•S участвую щ ий в практической деятельности экологической, природоохранной напра 
вленности.

Ц енности научного познания:
•S вы раж аю щ ий познавательные интересы  в разны х предметных областях с учётом  ин 

дивидуальны х интересов, способностей, достижений;
•S ориентированны й в деятельности на научные знания о природе и общ естве, взаимо 

связях человека с природной и социальной средой;
•S развиваю щ ий навы ки использования различны х средств познания, накопления знан 

ий о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифр 
овой среде);

•S дем онстрирую щ ий навыки наблюдений, накопления фактов, осм ы сления опы та в е 
стественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельн 
ости.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Уклад общеобразовательной организации

Ш кола №  86 открылась в 1958 году. В 1991 г. средняя школа получила статус 
гимназии. За годы своего сущ ествования гимназия неоднократно была победителем 
муниципальны х и областных конкурсов. В 2004 году Гимназия - Лауреат всероссийского
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конкурса "Лучшие ш колы России". П о итогам городского смотра-конкурса к «Дню города- 
2016» М АОУ Гимназия №  86 заняла П ЕРВ О Е М ЕСТО  с вручением диплома 
А дминистрации города и памятного знака. Н еоднократны й П обедитель П риоритетного 
национального проекта «О бразование» в числе учреж дений Свердловской области, 
внедряю щ их инновационны е образовательные программы. П ризер (третье место) в 
номинации «Лучш ая практика применения новых образовательных технологий и 
использования И К Т» регионального этапа конкурса инновационны х площ адок «П уть к 
успеху», учредителем  которого является М инистерство образования и науки Российской 
Ф едерации. I место в Городском смотре-конкурсе «Лучш ее рабочее место педагога» - 
2016. П о итогам Конкурса П равительства Свердловской области на признание 
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность и иных действую щ их в 
сфере образования организаций, а такж е их объединений, располож енных на территории 
Свердловской области, региональны м и инновационны ми площ адками в Свердловской 
области М АОУ Гимназия №  86 стала Региональной инновационной площ адкой с проектом 
по теме «П роектны й марш рутизатор: от проектной задачи -  через проектную  деятельность
-  к индивидуальному проекту на итоговой аттестации». Лауреат П рем ии «Элита 
Российского образования» по итогам В сероссийского конкурса «Качественное 
образование - будущее России». П о итогам В сероссийского конкурса «Золотой фонд 
российского образования» гимназия признана «Лучш им образовательным учреждением, 
реализую щ им ф едеральны й государственный образовательный стандарт». В сероссийский 
конкурс «П ланета творчества» принес гимназии высш ую  награду - П очетны й знак 
победителя первой степени в номинации «Лучш ий проект образовательного учреж дения 
по организации творческой деятельности учащ ихся». Лауреат Н ациональной 
образовательной программы «И нтеллектуально-творческий потенциал России». 
И нформация о гимназии внесена в энциклопедии: «Лучш ие ш колы России», «Лучш ие 
люди России», «О даренны е дети -  будущее России», в каталог «Трудовая слава России», 
посвящ енны й ю билею  Свердловской области

За более чем полувековую историю  в гимназии слож ился свой круг традиций, 
сохранению  которых способствует то, что в школе обучались и обучаю тся несколько 
поколений семей, проживаю щ их в микрорайоне.

О снова воспитательной работы  гимназии заклю чается в сотрудничестве, 
сотворчестве, содействии и соуправлении. В гимназии созданы максимально комфортные 
условия для сам ореализации и личностного роста детей и взрослых. Среди методов 
воспитательной работы  необходимо вы делить практические, наглядные, поисковые, 
проблемные, информационны е, исследовательские, словесные, наглядные, видео и т.д. 
Ф ормы воспитательной работы  - познавательная, игровая, проблемно-ценностное 
общ ение, общ ественно-значимая деятельность, социальное творчество.

В гимназии сформирован уклад ш кольной ж изни - гимназические традиции 
(праздники календаря, праздники, связанные с календарем  Ю Н ЕСКО ), традиционны е 
м ероприятия гимназии, например: «Ярмарка увлечений», «М еж дународы й день мира 
Ю Н ЕСКО », «День борьбы  с М еж дународны м терроризмом», Д екада науки, культуры и 
мира, новогодняя кампания (спектакли и активности с учетом возрастны х особенностей 
обучаю щ ихся), конкурс «У ченик года», фестиваль «Самый классны й класс», уроки 
мужества, м есячники безопасности и здорового образа ж изни, праздник «За честь 
Гимназии», традиционная акция «Д ети-детям» и т.д.
Социальные партнеры гимназии и социокультурная среда.

М АОУ Гимназия №  86 располож ена в центре Д зерж инского района. В 
социокультурном окруж ении образовательной организации можно перечислить 
следую щ ие объекты:
- К онцертно-развлекательны й центр «РО С СИ Я»
- Ф илиалы  (№ 6, № 10) Ц ентральной городской детской библиотеки
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- М ем ориальны й комплекс «П лощ адь Славы»
- Бульвар на П лощ ади Славы (развлекательны й комплекс для семейного отдыха)
- Д зерж инский дворец творчества ю ных
- Дворец культуры им. И .В. О кунева
- С/К «Спутник»
- Л ы ж ная база (оздоровительны й комплекс «П И Х ТО ВЫ Е ГО РЫ »)
- Бассейн
- М униципальны й молодежный театр
-Выставочны й комплекс бронетанковой техники ОАО «Н ПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»
- М узей боевой славы  ОАО «Н ПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»
- Комплексный центр социального обслуживания «ЗОЛОТАЯ О СЕН Ь»
- Реабилитационны й центр для детей с ОВЗ
Характеристика системы взаимоотношений (учитель -  ученик, учитель -  учитель, 
ученик — ученик, учитель -  родители, учитель -  администрация):
Система взаим оотнош ений в М АОУ Гимназии №  86 строится на принципах
толерантности, взаимоуважения и принятия ценности и уникальности каж дой личности. 
Традиции Гимназии:
традиции, связанные с празднованием праздничны х и памятных дат календаря РО С СИ И , 
Уральского региона и города Н .Тагил, Ю Н ЕСКО : Д ень знаний, Д ень борьбы  с 
меж дународны м терроризмом, М еж дународны й Д ень М ира, М еж дународны й день 
пожилых людей, Д ень учителя, Д ень музыки, Д ень народного единства, Н овы й год, 
М еж дународны й ж енский день 8 марта, Д ень космонавтики, Д ень П обеды, Д ень защ иты  
детей, Д ень прав человека, Д ень народов Урала, Д ень защ итника О течества (А кция 
«Вахта «П амяти» (уход за  могилами выпускников гимназии, погибш их в республике 
А фганистан), А кция «М илосердие», А кция «Ветеран», ш ефство над ветеранами Великой 
О течественной войны, ветеранами труда, детьми войны, узниками концентрационных 
лагерей, ш ефство над ветеранами центра реабилитации инвалидов «Золотая осень»), Д ень 
П обеды  и др.
гимназические традиции: Я рмарка увлечений, П раздник «П освящ ение в гимназисты», 
П раздник «П освящ ение в читатели», П раздник «П освящ ение в ю ны е пешеходы», 
Конкурс «У ченик года», Конкурс «С амы й классны й класс», Д екада науки, культуры и 
мира, Гала- концерт чтецов, П раздник «За честь гимназии» (подведение итогов учебного 
года), Вечер встречи с вы пускниками гимназии, Ш кольная научно-практическая 
конференция, Ф естиваль военной песни, Д ень открытых дверей для родителей, 
гимназическая вы ставка детского декоративно - прикладного и технического творчества, 
тематические литературно -  м узы кальны е гостиные, тем атические балы для
старш еклассников, ролевая игра «В ыборы» и др.
Система ученического самоуправления в МАОУ Гимназии № 86.
В  рамках содействия развитию  детского движ ения в гимназии создан орган ученического 
самоуправления - С овет обучаю щ ихся гимназии.
Совет обучаю щ ихся действует на основании П олож ения о Совете обучаю щ ихся М АОУ 
Гим назия №  86.
О рган самоуправления работает в тесном  контакте с администрацией гимназии, 
учительским  и родительским коллективами. Совет обучаю щ ихся вы бирается посредством 
проведения в 5-11 классах гимназии ролевой игры «Выборы».
Система дополнительного образования.
В М АОУ Гимназия №  86 созданы максимально благоприятны е условия для творческой, 
инициативной деятельности педагогического и ученического коллективов. В  гимназии 
работаю т кружки, секции, клубы, детские объединения, два музея.
Д ля успеш ной работы  обучаю щ ихся и педагогов гимназии функционирую т:
- спортивны й зал
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- многофункциональная спортивная площ адка
- телевизионны й центр гимназии «СП ЕКТР»
- ЦУО (центр универсального образования)
- медиацентр
- школьная библиотека
- лы ж ная база гимназии
- музей истории гимназии
- музей С.П. Королева
- два выставочных комплекса (2 и 3 этаж и гимназии)
- локальная сеть гимназии
- вы деленны е каналы интернет
- ш кольный хор
- ш кольный театр
- школьный спотривны й клуб
- пресс-центр
Значимые для воспитания проекты и программы:
- «Билет в будущее»
- «Хакатон»
- «О рлята России»
- «Разговоры о важном»
- «Больш ая перемена»
- «Добро не уходит на каникулы»
- профориентационны й минимум в 6-11 классах - «Россия -  мои горизонты» 
Инновационная деятельность МАОУ Гимназия № 86:

S  С 2015 года М АОУ Гимназия № 86 является соисполнителем  инновационного проек 
та  «М еханизмы  внедрения системно - деятельностного подхода с позиций непреры 
вности образования (ДО -Н О О -О О О )» ф едеральной инновационной площ адки «Инс 
титут систем но-деятельностной педагогики» под руководством Л.Г. П етерсон.

S  С 2016 года Гимназия является Базовой площ адкой ГАОУ ДП О  СО "ИРО".
S  С 2020 года М АОУ Гимназия №  86 - региональная инновационная площ адка свердл 

овской области. И нновационная модель проф ессиональной ориентации обучаю щ их 
ся гимназии: "Гимназия как пространство проф ессиональны х проб и социальны х п 
рактик".

S  С 2020 года Гимназия является М униципальны м ресурсны м  центром по воспитате 
льной работе.

S  С сентября 2021 года М АОУ Гимназия №  86 стала Ш колой-партнером национально 
го исследовательского университета В ы сш ая ш кола экономики.

S  С 2023 года Гимназия является М униципальны м ресурсны м  центром  по повы ш ени 
ю качества профилактики деструктивны х форм поведения школьников

S  С 2024 года Г  имназия М униципальны й ресурсны й центр по психолого-педагогичес 
кому обеспечению  школьного благополучия

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
П рактическая реализация цели и задач воспитания осущ ествляется в рамках 

следую щ их направлений воспитательной работы  гимназии. К аж дое из них представлено в 
соответствую щ ем модуле.
Модуль 1. Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

S  максимальное использование воспитательны х возмож ностей содерж ания учебных 
предметов для формирования у обучаю щ ихся российских традиционны х духовно-н
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равственны х и социокультурных ценностей, российского исторического сознания н 
а основе исторического просвещ ения; подбор соответствую щ его содерж ания уроко 
в, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

S  выбор методов, методик, технологий, оказываю щ их воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательны м  идеалом, целью  и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию  приоритета воспитани 
я в учебной деятельности;

S  привлечение внимания обучаю щ ихся к ценностному аспекту изучаемы х на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, вы сказы ваний своего 
мнения, выработки своего личностного отнош ения к изучаемым событиям, явления 
м, лицам;

S  применение интерактивных форм учебной работы  —  интеллектуальных, стимулиру 
ю щ их познавательную  мотивацию , игровых методик, дискуссий, даю щ их возможн 
ость приобрести опы т ведения конструктивного диалога; групповой работы, котора 
я учит строить отнош ения и действовать в команде, способствует развитию  критиче 
ского мыш ления;

•S побуждение обучаю щ ихся соблюдать нормы поведения, правила общ ения со сверст 
никами и педагогическими работниками, соответствую щ ие укладу общ еобразовате 
льной организации, установление и поддержку доброж елательной атмосферы;

•S наставничества м отивированны х и эрудированны х обучаю щ ихся над неуспеваю щ и 
ми одноклассниками, в том числе с особы м и образовательны ми потребностями, да 
ю щ его обучаю щ имся социально значимы й опыт сотрудничества и взаимной помощ  
и;

S  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю щихся, плани 
рование и вы полнение индивидуальны х и групповых проектов воспитательной нап 
равленности.

Модуль 2. Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальны х потребностей обучаю щ ихся осущ ествляется в рамках 
вы бранны х ими курсов, занятий предусматривает:

•S курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотическ 
ой, краеведческой, историко-культурной направленности;

•S курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозны м культурам н 
ародов России, основам  духовно-нравственной культуры народов России, духовно
историческому краеведению ;

•S курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской нап 
равленности;

•S курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
•S курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разны х видов и ж а 

нров;
•S курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
•S курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.

Модуль 3. Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на реш ение задач 
воспитания и социализации обучаю щихся, предусматривает:

S  планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности;

S  инициирование и поддержку классны ми руководителями участия классов в общ еш к 
ольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощ и обучаю щ имся в их по 
дготовке, проведении и анализе;
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•S организацию  интересны х и полезных для личностного развития обучаю щ ихся совм 
естных дел, позволяю щ их вовлекать в них обучаю щ ихся с разны ми потребностями, 
способностями, давать возмож ности для самореализации, устанавливать и укреплят 
ь доверительны е отнош ения, стать для них значимы м взрослым, задаю щ им  образц 
ы поведения;

S  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеуче 
бные и внеш кольны е мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождени 
я обучаю щ ихся, классные вечера;

•S выработку совместно с обучаю щ имися правил поведения класса, участие в выработ 
ке таких правил поведения в образовательной организации;

S  изучение особенностей личностного развития обучаю щ ихся путём наблю дения за  и 
х поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бесед 
ах по нравственны м проблемам; результаты наблю дения сверяю тся с результатами 
бесед с родителями, учителями, а такж е (при необходимости) с педагогом-психолог 
ом;

•S доверительное общ ение и поддержку обучаю щ ихся в реш ении проблем (налаживан 
ие взаимоотнош ений с одноклассниками или педагогами, успеваем ость и другие), с 
овместный поиск реш ений проблем, коррекцию  поведения обучаю щ ихся через част 
ные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучаю щ имися кл 
асса;

S  индивидуальную  работу с обучаю щ имися класса по ведению  личны х портфолио, в 
которых они фиксирую т свои учебные, творческие, спортивные, личностны е дости 
жения;

•S регулярные консультации с учителями-предметниками, направленны е на формиров 
ание единства требований по вопросам  воспитания и обучения, предупреж дение и ( 
или) разреш ение конфликтов между учителям и и обучаю щ имися;

•S проведение педагогических советов для реш ения конкретных проблем класса, инте 
грации воспитательны х влияний педагогов на обучаю щ ихся, привлечение учителей 
-предметников к участию  в классных делах, даю щ их им возмож ность лучш е узнава 
ть и понимать обучаю щихся, общ аясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, уча 
ствовать в родительских собраниях класса;

S  организацию  и проведение регулярных родительских собраний, информирование р 
одителей об успехах и проблемах обучаю щ ихся, их положении в классе, ж изни клас 
са в целом, помощ ь родителям  и ины м членам  семьи в отнош ениях с учителями, ад 
министрацией;

S  создание и организацию  работы  родительского комитета класса, участвую щ его в ре 
ш ении вопросов воспитания и обучения в классе, общ еобразовательной организаци 
и;

S  привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю щ ихся к о 
рганизации и проведению  воспитательны х дел, м ероприятий в классе и общ еобразо 
вательной организации;

•S проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль 4.Основные школьные дела
Реализация воспитательного потенциала основны х школьных дел может предусматривать:

•S общ еш кольны е праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные 
, литературные и другие) мероприятия, связанные с общ ероссийскими, региональн 
ыми праздниками, памятны ми датами, в которых участвую т все классы;

•S участие во всероссийских акциях, посвящ ённы х значимы м собы тиям  в России, мир 
е;
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S  торж ественны е мероприятия, связанные с заверш ением  образования, переходом на 
следую щ ий уровень образования, символизирую щ ие приобретение новых социальн 
ых статусов в образовательной организации, общ естве;

•S церемонии награж дения (по итогам учебного периода, года) обучаю щ ихся и педаго 
гов за  участие в ж изни образовательной организации, достиж ения в конкурсах, соре 
внованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей мест 
ности;

•S социальны е проекты  в образовательной организации, совместно разрабаты ваемы е и 
реализуемы е обучаю щ имися и педагогическими работниками, в том числе с участи 
ем социальны х партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патри 
отической, трудовой и другой направленности;

•S праздники, фестивали, представления в связи с памятны ми датами, значимы ми соб 
ытиями, проводимые для ж ителей населенного пункта и совместно с семьями обуч 
ающихся;

•S разновозрастны е сборы, многодневные выездные события, вклю чаю щ ие в себя ком 
плекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеве 
дческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направлен 
ности;

S  вовлечение по возмож ности каждого обучаю щ егося в ш кольные дела в разны х роля 
х (сценаристов, постановщ иков, исполнителей, корреспондентов, ведущ их, декорат 
оров, музы кальны х редакторов, ответственны х за  костю мы и оборудование, за  приг 
лаш ение и встречу гостей и других), помощ ь обучаю щ имся в освоении навыков под 
готовки, проведения, анализа общ еш кольных дел;

•S наблю дение за  поведением обучаю щ ихся в ситуациях подготовки, проведения, анал 
иза основны х ш кольных дел, мероприятий, их отнош ениям и с обучаю щ имися разн 
ых возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.

Модуль 5. Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внеш кольных м ероприятий может 
предусматривать:

S  общ ие внеш кольны е мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальн 
ыми партнёрами образовательной организации;

S  внеш кольные тематические м ероприятия воспитательной направленности, организ 
уемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебны м  предмет 
ам, курсам, модулям;

S  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную  галерею , технопарк, на пред 
приятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучаю щ ихся с привлечени 
ем их к планированию , организации, проведению , оценке мероприятия;

•S литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедици 
и, слёты  и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совмес 
тно с родителями (законными представителями) обучаю щ ихся для изучения истори 
ко-культурных мест, событий, биографий прож ивавш их в этой м естности российск 
их поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландш а 
фтов, флоры и фауны и другого;

•S выездные события, вклю чаю щ ие в себя комплекс коллективных творческих дел, в п 
роцессе которых склады вается детско-взрослая общ ность, характеризую щ аяся дове 
рительны ми взаимоотнош ениями, ответственны м отнош ением  к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта.

Модуль 6. Организация предметно-пространственной среды
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Реализация воспитательного потенциала предм етно-пространственной среды 
может предусматривать совместную  деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отнош ений по её созданию , поддержанию , использованию  в 
воспитательном процессе:

S  оформление внеш него вида здания, фасада, холла при входе в образовательную  орг 
анизацию  государственной символикой Российской Ф едерации, субъекта Российско 
й Ф едерации, муниципального образования (флаг, герб), изображ ениями символики 
Российского государства в разные периоды ты сячелетней истории, исторической си 
мволики региона;

•S организацию  и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Р 
оссийской Ф едерации;

•S размещ ение карт России, регионов, муниципальны х образований (современны х и и 
сторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологич 
еских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными о 
бучаю щ имися) с изображ ениями значимы х культурных объектов м естности, регион 
а, России, памятных исторических, народных, религиозны х м ест почитания, портре 
тов выдаю щ ихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, прои 
зводства, искусства, военных, героев и защ итников Отечества;

S  изготовление, размещ ение, обновление художественных изображ ений (символичес 
ких, ж ивописны х, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы Росси 
и, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культу 
ры  народов России;

•S организацию  и поддержание в образовательной организации звукового пространств 
а позитивной духовно-нравственной, граж данско-патриотической воспитательной н 
аправленности (звонки-мелодии, музыка, информационны е сообщ ения), исполнени 
е гимна Российской Ф едерации;

•S оформление и обновление стендов в помещ ениях, содержащ их в доступной, привле 
кательной форме новостную  информацию  позитивного граж данско-патриотическог 
о, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты  об интересны х событиях, поздр 
авления педагогов и обучаю щ ихся и другие;

S  разработку и популяризацию  символики образовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элем енты  костю ма обучаю щ ихся и другие), используемой как 
повседневно, так и в торж ественны е моменты;

•S подготовку и размещ ение регулярно сменяемы х экспозиций творческих работ 
обучаю щ ихся в разны х предметны х областях, дем онстрирую щ их их способности, 
знакомящ их с работами друг друга;

•S поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещ ений в образователь 
ной организации, доступны х и безопасны х рекреационны х зон, озеленение террито 
рии при образовательной организации;

S  разработку, оформление, поддерж ание и использование игровых пространств, спор 
тивны х и игровы х площ адок, зон  активного и тихого отдыха;

•S создание и поддержание в вестибю ле или библиотеке стеллаж ей свободного книгоо 
бмена, на которые обучаю щ иеся, родители, педагоги могут вы ставлять для общ его 
использования свои книги, брать для чтения другие;

•S деятельность классны х руководителей и других педагогов вместе с обучаю щ имися, 
их родителями по благоустройству, оформлению  ш кольных аудиторий, приш кольно 
й территории;

•S разработку и оформление пространств проведения значимы х событий, праздников, 
церемоний, торж ественны х линеек, творческих вечеров (собы тийны й дизайн);

S  разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 
акцентирую щ их внимание обучаю щ ихся на важных для воспитания ценностях, пра
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вилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности.
П редм етно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучаю щ ихся с особы м и образовательны ми потребностями.

Модуль 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучаю щ ихся предусматривает:
•S создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительн 

ых органов родительского сообщ ества (родительского комитета образовательной ор 
ганизации, классов), участвую щ их в обсуж дении и реш ении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщ ества в управляю щ ем 
совете образовательной организации;

•S тематические родительские собрания в классах, общ еш кольны е родительские собра 
ния по вопросам  воспитания, взаимоотнош ений обучаю щ ихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания;

•S родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещ ать 
уроки и внеурочные занятия;

•S работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляю щ их родителям, пе 
дагогам и обучаю щ имся площ адку для совместного досуга и общ ения, с обсуждени 
ем актуальных вопросов воспитания;

•S проведение тем атических собраний (в том числе по инициативе родителей), на кото 
рых родители могут получать советы  по вопросам  воспитания, консультации психо 
логов, врачей, социальны х работников, служ ителей традиционны х российских рели 
гий, обмениваться опытом;

•S родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в И нтер 
нете, интернет-сообщ ества, группы с участием  педагогов, на которых обсуждаю тся 
интересую щ ие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

•S участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотр 
енных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в обра 
зовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (закон 
ных представителей);

S  привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению  клас 
сных и общ еш кольны х мероприятий;

S  при наличии среди обучаю щ ихся детей-сирот, оставш ихся без попечения родителе 
й, приёмных детей целевое взаимодействие с их законны ми представителями. 
Модуль 8. Самоуправление
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает:
•S организацию  и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучаю 

щ ихся или других), избранны х обучаю щ имися;
•S представление органами ученического самоуправления интересов обучаю щ ихся в п 

роцессе управления образовательной организацией;
•S защ иту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучаю 

щихся;
•S участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуж 

дении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитате 
льной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организа 
ции.
Модуль 9.Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
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формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации предусматривает:

•S организацию  деятельности педагогического коллектива по созданию  в общ еобразов 
ательной организации эф ф ективной профилактической среды с целью  обеспечения 
безопасности ж изнедеятельности как условия успеш ной воспитательной деятельно 
сти;

•S проведение исследований, м ониторинга рисков безопасности и ресурсов повыш ени 
я безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровож дение групп риска 
обучаю щ ихся по разны м  направлениям  (агрессивное поведение, зависим ости и дру 
гие);

•S проведение коррекционно-воспитательной работы  с обучаю щ имся групп риска сил 
ами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психол 
огов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальны х служб, пр 
авоохранительных органов, опеки и других);

S  разработку и реализацию  профилактических программ, направленных на работу ка 
к с девиантны ми обучаю щ имися, так и с их окружением; организацию  межведомст 
венного взаимодействия;

S  вовлечение обучаю щ ихся в воспитательную  деятельность, проекты, программы про 
филактической направленности социальны х и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окруж ении с педагогами, родителями, социальны  
ми партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения 
в деструктивны е детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы 
в социальны х сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, без 
опасности дорожного движения, противопож арной безопасности, антитеррористич 
еской и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие);

•S организацию  превентивной работы  с обучаю щ имися со сценариями социально одо 
бряемого поведения, по развитию  навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчив 
ости к негативным воздействиям, групповому давлению ;

•S профилактику правонаруш ений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, —  познания (путеш ествия), испы тания се 
бя (походы, спорт), значимого общ ения, творчества, деятельности (в том  числе про 
фессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, худож ественной и друго 
й);

•S предупреждение, профилактику и целенаправленную  деятельность в случаях появл 
ения, расш ирения, влияния в образовательной организации маргинальны х групп об 
учаю щ ихся (оставивш их обучение, крим инальной направленности, с агрессивны м 
поведением и других);

•S профилактику расш ирения групп, семей обучаю щихся, требую щ их специальной пс 
ихолого-педагогической поддержки и сопровож дения (слабоуспеваю щ ие, социальн 
о запущ енные, социально неадаптированны е дети-мигранты, обучаю щ иеся с ОВЗ и 
другие).

Модуль 10. Социальное партнерство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:

•S участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догов 
орами о сотрудничестве, в проведении отдельных м ероприятий в рамках рабочей п 
рограммы  воспитания и календарного плана воспитательной работы  (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, ш кольные праздники, торж ественны е меро 
приятия и другие);
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•S участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вн 
еурочных занятий, внеш кольных мероприятий соответствую щ ей тематической напр 
авленности;

•S проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольн 
ых мероприятий, акций воспитательной направленности;

•S проведение открытых дискуссионны х площ адок (детских, педагогических, родител 
ьских) с представителями организаций-партнёров для обсуж дений актуальных проб 
лем, касаю щ ихся ж изни образовательной организации, муниципального образовани 
я, региона, страны;

•S реализация социальны х проектов, совместно разрабаты ваемы х обучаю щ имися, пед 
агогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриоти 
ческой, трудовой и другой направленности, ориентированны х на воспитание обуча 
ющ ихся, преобразование окружаю щ его социума, позитивное воздействие на социал 
ьное окружение.

Модуль 11. Профориентация
Реализация воспитательного потенциала проф ориентационной работы  

образовательной организации предусматрвает:
•S проведение циклов профориентационны х часов, направленных на подготовку обуча 

ю щ егося к осознанному планированию  и реализации своего профессионального бу 
дущего;

•S профориентационны е игры (игры -симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расш и 
ряю щ ие знания о профессиях, способах вы бора профессий, особенностях, условия 
х разной проф ессиональной деятельности;

S  экскурсии на предприятия, в организации, даю щ ие начальные представления о сущ 
ествую щ их профессиях и условиях работы;

•S посещ ение проф ориентационны х выставок, ярмарок профессий, тематических про 
ф ориентационны х парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях професси 
онального, высш его образования;

S  организацию  на базе детского лагеря при образовательной организации профориент 
ационны х смен с участием  экспертов в области профориентации, где обучаю щ иеся 
могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, по 
пробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствую щ ие навыки;

S  совместное с педагогами изучение обучаю щ имися интернет-ресурсов, посвящ ённы  
х выбору профессий, прохождение проф ориентационного онлайн-тестирования, он 
лайн-курсов по интересую щ им проф ессиям  и направлениям  профессионального об 
разования;

•S участие в работе всероссийских профориентационны х проектов;
S  индивидуальное консультирование психологом обучаю щ ихся и их родителей (закон 

ных представителей) по вопросам  склонностей, способностей, иных индивидуальн 
ых особенностей обучаю щихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущ 
ей профессии;

•S освоение обучаю щ имися основ проф ессии в рамках различны х курсов, вклю чённы 
х в обязательную  часть образовательной программы, в рамках компонента участник 
ов образовательных отнош ений, внеурочной деятельности, дополнительного образо 
вания.

Модуль 12. «Дополнительное образование»
С истема работы  дополнительного образования в гимназии вклю чает в себя кружки, 

студии, секции, театр, хор, отряды и др. О сновны м способом организации деятельности 
детей является их объединение в учебны е группы, т.е. группы обучаю щ ихся с общ ими
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интересами, которые совместно обучаю тся по единому образовательному плану в течение 
учебного года. У чебная группа (в той или иной ее разновидности) является основны м 
способом организации деятельности детей практически в лю бом из видов детских 
объединений, в которых могут заниматься дети от 7 до 18 лет. К аж ды й ребенок может 
заниматься в одной или нескольких группах._____________________
Название объединения Классы
М ы  ж ивем  на Урале 5-9
Д Ю П  "Фитилек" 5-9
Ю И Д  "Сирена" 5-9
Ж урналистика 7-11
Я-тагильчанин" 1-4
М узей истории гимназии 1-11
Легкая атлетика 1-11
Ю ны й спасатель 5-11
В олейбол 5-9
Баскетбол 7-11
Туризм 5-9
О сновы ш кольной медиации 5-11
Стиль-класс 7-11
Театр 3-11
Х ореография 1-11
Ю нармия 5-11
Ш кольный пресс-центр 7-11
Д искуссионны й клуб 8-11
Занимательная биология 5-8
Бумагопластика 1-8
3Д-моделирование 5-9
П ою щ ее детство 1-11
Д изайн ш кольного интерьера 3-8
М ультипликация 3-6
М ягкая игруш ка 1-4

Модуль 13. «Проектная деятельность»
П роектная деятельность в гимназии позволяет ученикам  проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, прилож ить свои знания, принести 
пользу, показать публично достигнуты й результат. Это деятельность, направленная на 
реш ение интересной проблемы, сформулированной самими учащ имися.

П роектная деятельность осущ ествляется с 1 по 11 класс. П рообразом  
проектной/исследовательской деятельности является обращ ение к реш ению  проектных 
заданий и задач. Так, в 1 классе ведущ ая роль отводится проектны м заданиям. В о 2 классе, 
в зависим ости от готовности обучаю щ ихся, акценты  постепенно смещ аю тся в сторону 
реш ения проектны х задач. В 3-4 классах идет активное формирование навыков реш ения 
проектных задач. Таким образом, одним из результатов освоения стандартна начального 
общ его образования становится сф ормированность навыков реш ения проектны х задач у 
всех выпускников 4 класса. О тдельны е учащ иеся, достигш ие особы х успехов, могут 
выйти на повы ш енны й и высокий уровень развития навыков проектной/исследовательской 
деятельности, участвуя в работе над групповы ми и индивидуальны ми проектами, проводя 
микро-исследования.

В 5-6 классах основной ш колы ведется работа по развитию  навыков реш ения 
проектных задач. В 6 классах осущ ествляется работа по подготовке обучаю щ ихся к работе
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над групповыми проектами, которая становится приоритетной в 7 классе. В 8 классе 
обучаю щ иеся выходят на следую щ ий уровень проектной деятельности, работая 
индивидуально. И тогом II ступени (9 класс) обучения становится представление 
индивидуального проекта на государственную  итоговую аттестацию .
Н а следую щ ей ступени обучения, в 10-11 классах старш еклассники гимназии работаю т 
над учебно-исследовательскими проектами, такж е представляя их на итоговой аттестации.

Модуль 14. Школьный спортивный клуб «Успех»
Ш С К  создается и осущ ествляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучаю щ ихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 
школьного спорта, а такж е разработки и внедрения передовых программ и технологий, 
инновационных методик с целью  развития системы физического воспитания.
Задачами деятельности Ш С К  являю тся:

•  Вовлечение обучаю щ ихся в систематические занятия физической культурой и спор 
том, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению  здоровь 
я.

•  Разработка предложений по развитию  физической культуры и спорта в образовател 
ьной организации в рамках внеурочной деятельности.

•  О рганизация физкультурно-спортивной работы  образовательной организации во вн 
еурочное время.

•  У крепление здоровья и физическое соверш енствование учащ ихся на основе систем 
атически организованны х внеклассны х спортивно-оздоровительны х занятий для уч 
ащ ихся образовательной организации, родителей и педагогических работников шко 
лы.

•  Закрепление и соверш енствование умений и навыков учащ ихся, полученных на уро 
ках физической культуры, формирование ж изненно необходимых ф изических качес 
тв.

•  В оспитание у учащ ихся общ ественной активности, трудолю бия, сам одеятельности 
и организаторских способностей.

•  П ривлечение к спортивно-массовой работе в Ш С К  известны х спортсменов, ветеран 
ов спорта, родителей учащ ихся образовательной организации.

•  П роф илактика таких асоциальны х проявлений в детской и подростковой среде как 
наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе ж изни

Ш С К  в своей деятельности вы полняет следую щ ие функции:
•  О рганизация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивны х мероприя 

тий.
•  П роведение внутри классных и внутриш кольных соревнований, товарищ еских спор 

тивны х встреч с другими Ш СК.
•  О рганизация участия в соревнованиях среди команд образовательных учреж дений г 

орода.
•  Ф ормирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня.
•  П роведение ш ирокой пропаганды  физической культуры и спорта, здорового образа 

ж изни в образовательной организации.
•  П оощ рение обучаю щихся, добивш ихся высоких показателей в физкультурно-спорт 

ивной работе.
•  О рганизация постоянно действую щ их спортивны х секций и кружков, охватывающ и 

х учащ ихся на всех ступенях обучения.
•  П роведение физкультурных праздников и фестивалей.
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Модуль 15. Школьные медиа
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьного медиа в МАОУ Гимназия № 86 реализуется:
• через работу школьного Пресс-центра «Успех».
• через работу школьных интернет-групп в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/club205686171). Целью школьной интернет-группы является освещение 
деятельности МАОУ Гимназия № 86 в информационном пространстве сети Интернет, 
привлечение внимания общественности к школе, информационное продвижение 
ценностей школы и организация виртуальной диалоговой площадки, на которой дети, 
учителя и родители могут открыто обсуждать значимые для школы вопросы.

Модуль 16. Добровольческая деятельность (волонтерство)
Цель волонтерского движения Гимназии - развитие социальной самореализации 

учащихся путем ознакомления с различными видами социальной активности, оказание 
посильной поддержки в решении актуальных проблем местного сообщества, помощи 
нуждающимся категориям населения.
Основными задачами волонтерского (добровольческого) движения являются:

■ популяризация идей волонтерства (добровольчества) в школьной среде;
■ осуществление рекламно-информационной деятельности;
■ развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространен 

ия волонтерского (добровольческого) движения и участия учащихся в социально значим 
ых акциях и проектах;

■ вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-психологичес 
кой и социально-педагогической поддержки различным группам населения;

■ участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информаци 
онно-просветительских и спортивных мероприятий;

■ реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской нап 
равленности;

■ налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социаль 
но значимой деятельности;

■ создание и использование межрегиональных связей с другими общественными (в 
олонтерскими) организациями для совместной социально значимой деятельности;

■ организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения;
■ воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравстве

нно-этических качеств, чувства патриотизма.
Основными принципами волонтерского движения в Гимназии являются:

■ Добровольность -  никто не может быть принужден действовать в качестве доброво 
льца, добровольцы действуют только по доброй воле.

■ Безвозмездность -  труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают без 
возмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.

■ Ответственность -  добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу -  принимают 
на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца.

■ Уважение -  добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех люде 
й.

■ Равенство -  добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллек 
тивной деятельности.
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■ Самосовершенствование -  добровольцы признают, что добровольческая деятельно 
сть способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков 
, проявлению способностей и возможностей, самореализации.

■ Нравственность -  следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добро 
вольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в обществе ду 
ховно-нравственных и гуманистических ценностей.

17 Модуль. «Музеи гимназии»
В гимназии функционирует два музея: музей истории гимназии и музей Сергея 

Павловича Королева (Музей истрии космонавтики)
Работа музееев Гимназии направлена на создание оптимальных условий для 

успешной реализации творческого потенциала личности, удовлетворения потребностей в 
творческой самореализации и самоопределения, а также создание экспозиций с 
последующей демонстрацией и участием коллектива в конкурсах и проведением 
экскурсий для учащихся и гостей гимназии.

Полученные знания становятся для ребят необходимой теоретической и 
практической основой их дальнейшего выбора будущей профессии, в определении 
жизненного пути. Занятия в музеях помогают раскрыть исследовательский потенциал 
обучающегося, определить его резервные возможности, осознать свою личность в 
окружающем мире, способствует формированию коммуникативных навыков.

Происходит целенаправленное приобщение школьников к совместной 
познавательно-созидательной деятельности школьников и педагогов, углублённое 
изучение истории нашей родины и родного края на основе исследовательской 
деятельности в форме проектов и учебных экскурсий.

18 Модуль. Школьная служба примирения (медиации)
Школьная служба примирения (медиации) -  это объединение участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов), заинтересованных в 
предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
обраховательной деятельности, с помощью метода школьной медиации, а также 
использования восстановительной практики в профилактическо работе Гимназии. 
Школьная медиация - это новый подход к разрешению и предотвращению спорных и 
конфликтных ситуаций на всех уровнях системы российского образования. Конфликты 
неизбежны в нашей жизни, в том числе и в школьной среде. Медиация является 
механизмом мягкого и грамотного разрешения школьных конфликтов. Кроме того, 
внедрение школьной медиации приводит к общему улучшению обстановки в коллективе. 
Школа является мини-социумом, и от того, как научатся дети взаимодействовать с 
ровесниками и представителями других поколений на территории школы, зависит, как они 
смогут это делать в реальном взрослом социуме. Если конфликты будут играть 
разрушительную роль в жизни ребенка - их негативные последствия скажутся в 
дальнейшей жизни. Если же конфликтное взаимодействие в школьные годы научит его 
относиться к конфликту как к возможности выйти на уровень понимания своего 
оппонента, то такой позитивный опыт может быть плодотворно использован в 
дальнейшем. Коммуникация не будет для такого человека барьером, что значительно 
расширит его возможности и в профессиональной деятельности, и в личной жизни.

19 Модуль. Детские общественные объединения
Детское общественное объединение — объединение граждан, в которые входят 

граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для 
совместной деятельности. Сегодня детское движение предстает как сложная социально
педагогическая реальность, которая проявляется в добровольной деятельности самих
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детей по их запросам, потребностям, нуждам, их инициативам, как своеобразный отклик 
на события окружающей их жизни. Основная их особенность - это самодеятельность, 
направленная на реализацию ребенком его естественных потребностей - индивидуального 
самоопределения и социального развития.

Детское общественное объединение - это прежде всего самоорганизующееся, 
самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной основе (желания детей и 
взрослых), по инициативам, желанию участников для достижения определенных целей, 
которые выражают запросы, потребности, нужды детей. В МАОУ Гимназия № 86 
организованы следующие объединения: «Юнармия», волонтёрский отряд "Успех", Клуб 
Юнеско «Рифей», «Орлята России».

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение

Деятельность МАОУ Гимназия № 86 по развитию кадрового потенциала в условиях 
модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного 
результата -  качественного образования школьников играет профессионализм 
педагогических и управленческих кадров.
В соответствии с этим важнейшими направлениями деятельности гимназии являются:

■У совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квал 
ификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;

У работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококва 
лифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профе 
ссии.

В данном направлении в гимназии проводятся следующие мероприятия:
У создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;
У обеспечение возможности прохождения педагогами повышения квалификации;
У создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттест 

ации на более высокую квалификационную категорию;
У разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;
У оснащение материально - технической базы;
У использование рациональных педагогических нагрузок;
У помощь педагогу в выборе темы самообразования;
У сопровождение педагогов по теме самообразования.

Развитие кадрового потенциала.
В гимназии запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 
воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с 
учетом планируемых потребностей образовательной системы ОО и имеющихся у самих 
педагогов интересов.
При планировании работы с педагогами учитываются:

У нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, опред 
еляющие главные направления воспитательной работы;

У проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;
У основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа;
У реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности в 

оспитанников;
У возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания шк 

ольников, возникающие на каждом этапе формирования личности;
У уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классн 

ых руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (н
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а основе диагностики), определивш иеся интересы  в области теории и методики вос 
питания, а такж е реальны е возмож ности для внедрения в практику рекомендаций п 
едагогической теории и передового опыта.

В работе классных руководителей проходит изучение:
S  нормативных документов;
S  научных разработок по вопросам  повы ш ения квалификации педагогических кадров

;
S  изучение организации и содерж ания учебно-воспитательного процесса;
S  глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы  в 

школе;
S  знание важ нейш их тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качеств 

а подготовки обучающихся.
Схема кадрового обеспечения воспитательного процесса в МАОУ Гимназия № 86:

Ф.И.О. педагога Должность Классы

Костылев А.А. Заместитель директора по воспитательной 
работе

1-11

Журавлева А.В. Советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с общественными 
организациями

1-11

Пиценко Н.В. Педагог-психолог 1-11
Пилипенко О.Р. Социальный педагог 1-11
Вирясова О.А. Педагог-библиотекарь 1-11
Кахорова Ж .С. Классный руководитель 5А
Еж ова Е.В. 5Б
П илипенко О.Р. 5В
Ш арая О.В. 6А
К онстантинова Е.В. 6Б
Тиваню к А.Н. 6В
Бабайлова Т.В. 7А
Ф илатова Л.Б 7Б
И щ енко Я.С. 7В
М ерзлякова Е.В. 8А
Костылев А.А. 8Б
П иценко Н.В. 8В
Я ким ова Г.Б. 9А
Речкалова О Н . 9Б
Самойлова Е.В. 9В

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации программы  воспитания в М АОУ Гимназия №  86 включает:
273- ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»
О сновная образовательная программа М АОУ Гимназия №  86 на 2024-2025 учебны й год; 
Рабочая программа воспитания М АОУ Гимназия №  86 на 2024-2025 учебны й год; 
К алендарны й план воспитательной работы  на 2024-2025 учебны й год;
П ланы  внеурочной деятельности М АОУ Гимназия №  86 на 2024-2025 учебны й год;
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями

О бучаю щ иеся М АОУ Гимназия №  86 с особы м и образовательными потребностями
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обучаю тся в соответствии с требованиями к организации среды для обучаю щ ихся с ОВЗ и 
отраж аю тся в адаптированной основной образовательной программе. К  задачам 
воспитания обучаю щ ихся с особы ми образовательны ми потребностями, реализуемым в 
гимназии относятся:

•S налаж ивание эмоционально-полож ительного взаимодействия с окруж аю щ ими для 
их успеш ной социальной адаптации и интеграции в общ еобразовательной организа 
ции;

•S формирование доброж елательного отнош ения к обучаю щ имся и их семьям  со стор 
оны всех участников образовательных отнош ений;

•S построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальны х особенностей 
и возмож ностей каждого обучаю щ егося;

•S обеспечение психолого-педагогической поддерж ки семей обучаю щ ихся, содействие 
повыш ению  уровня их педагогической, психологической, медико-социальной комп 
етентности.
П ри организации воспитания обучаю щ ихся с особы м и образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:
-  формирование личности ребёнка с особы м и образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию  
методов воспитания;
-  создание оптимальны х условий совместного воспитания и обучения обучаю щ ихся с 
особы ми образовательны ми потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы  воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов;
-  личностно-ориентированны й подход в организации всех видов деятельности 
обучаю щ ихся с особы м и образовательны ми потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощ рения проявлений активной ж изненной позиции и социальной 
успеш ности обучаю щ ихся призвана способствовать формированию  у обучаю щ ихся 
ориентации на активную жизненную  позицию , инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную  деятельность в воспитательны х целях.

С истема проявлений активной ж изненной позиции и поощ рения социальной 
успеш ности обучаю щ ихся строится на принципах:

•S публичности, откры тости поощ рений (информирование всех обучаю щ ихся о награ 
ждении, проведение награж дений в присутствии значительного числа обучаю щ ихс 
я );

S  соответствия процедур награж дения укладу общ еобразовательной организации, 
качеству воспиты ваю щ ей среды, символике общ еобразовательной организации;

•S прозрачности правил поощ рения (наличие полож ения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, заф иксированном у в этом  документе, 
соблю дение справедливости при вы движ ении кандидатур);

•S регулирования частоты  награж дений (недопущ ение избы точности в поощ рениях, 
чрезмерно больш их групп поощ ряемы х и другие);

S  сочетания индивидуального и коллективного поощ рения (использование индивиду 
альных и коллективны х наград даёт возмож ность стимулировать индивидуальную  
и коллективную  активность обучаю щ ихся, преодолевать м еж личностны е противор 
ечия между обучаю щ имися, получивш ими и не получивш ими награды);

S  привлечения к участию  в системе поощ рений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучаю щ ихся, представителей родительского сообщ ества, самих о
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бучаю щ ихся, их представителей (с учётом  наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей;

•S дифференцированности поощ рений (наличие уровней и типов наград позволяет пр 
одлить стимулирую щ ее действие системы  поощ рения).

В соответствии с Уставом гимназии, Положениями о конкурсах «Ученик года», «Самый 
классный класс», «О совете обучающихся» в гимназии применяю тся следую щ ие виды 
поощ рений (представлены в схеме).

3.5. Анализ воспитательного процесса
А нализ воспитательного процесса осущ ествляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностны м и результатами обучаю щ ихся на уровне 
основного общ его образования, установленны ми Ф ГОС НОО.

О сновным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы  с целью  выявления 
основны х проблем и последую щ его их реш ения с привлечением (при необходимости) 
внеш них экспертов, специалистов.

П ланирование анализа воспитательного процесса вклю чается в календарны й план 
воспитательной работы.
О сновные принципы  сам оанализа воспитательной работы:
- взаимное уваж ение всех участников образовательных отнош ений;
- приоритет анализа сущ ностны х сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отнош ений между педагогическими работниками, обучаю щ имися и родителями;
- развиваю щ ий характер осущ ествляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для соверш енствования воспитательной деятельности педагогических

303



работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содерж ания совместной 
деятельности с обучаю щ имися, коллегами, социальны ми партнерами);
- распределенная ответственность за  результаты личностного развития обучаю щ ихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальны ми институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития.
О сновные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осущ ествляется данны й анализ, является динамика 
личностного развития обучаю щ ихся в каждом классе.
А нализ проводится классными руководителями вместе с зам естителем  директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию , педагогом-психологом, 
социальны м педагогом (при наличии) с последую щ им обсуж дением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.
2. О сновны м способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучаю щ ихся является педагогическое наблюдение.
В нимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:
какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучаю щ ихся удалось реш ить за
прош едш ий учебны й год;
какие проблемы, затруднения реш ить не удалось и почему;
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу.
3. С остояние совместной деятельности обучаю щ ихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осущ ествляется данны й анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщ енной и личностно развиваю щ ей совместной деятельности 
обучаю щ ихся и взрослых.
А нализ проводится зам естителем  директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию , педагогом-психологом, социальны м педагогом (при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучаю щихся, совета обучающихся.
С пособами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучаю щ ихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы  с 
обучаю щ имися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся.
Результаты обсуж даю тся на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.
4. В ним ание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (вы бираю тся 
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную  работу):
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общ еш кольных основны х дел, мероприятий; 
внеш кольных мероприятий;
создания и поддерж ки предм етно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообщ еством; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнерства; 
деятельности по проф ориентации обучающихся;
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и другое по дополнительны м  модулям.
И тогом сам оанализа является перечень выявленных проблем, над реш ением  

которых предстоит работать педагогическому коллективу
И тоги сам оанализа оформляю тся в виде отчета, составляемого зам естителем  

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваю тся и 
утверж даю тся педагогическим советом или иным коллегиальны м органом управления в 
общ еобразовательной организации.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

О рганизационны й раздел определяет общ ие рамки организации образовательной 
деятельности, а такж е механизм  реализации компонентов основной образовательной 
программы.

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
У чебны й план основного общ его образования является основны м м еханизмом реализации 
основной образовательной программы  основного общ его образования. О пределяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов деятельности, 
формы промеж уточной аттестации (ст. 2 закона от 29 декабря 2012г. №  273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Ф едерации»),
Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 27 «Федеральный 
учебный план основного общего образования» Федеральной образовательной программы 
ООО).
У чебны й план М А О У  Гим назии №  86 (далее - У чебны й план), реализую щ ий основное 
общ ее образование, а такж е обеспечиваю щ ий дополнительную  (углубленную ) подготовку 
обучаю щ ихся по предметам  гуманитарного профиля, определяет рамки отбора 
содерж ания основного общ его образования, разработки требований к организации 
образовательного процесса, а такж е вы ступает в качестве одного из основны х механизмов 
реализации О О П  О О О .
У чебны й план гимназии ф иксирует объем  учебной нагрузки обучаю щ ихся (недельны й и 
годовой); определяет (регламентирует) перечень учебны х предметов, курсов, и время, 
отводимое на их освоение и организацию ; распределяет учебны е предметы, курсы  по 
классам и учебны м годам.
У чебны й план 5-9 классов гимназии состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательны х отнош ений.
О бязательная часть учебного плана определяет состав учебны х предметов обязательны х 
предметны х областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  (годам) 
обучения.
С 7 класса организован индивидуальны й отбор с углублённы м  изучением  отдельных 
предметов (в гуманитарны й и технологический классы). О рганизация индивидуального 
отбора обучаю щ ихся в классы  с углубленны м  изучением  отдельны х учебных предметов 
осущ ествляется по результатам  вступительны х испытаний по отдельны м учебным 
предметам.
Часть учебного плана, формируемая участникам и образовательны х отнош ений, 
определяет время, отводимое на изучение учебны х предметов, учебных курсов, учебных 
модулей по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) 
несоверш еннолетних обучаю щ ихся, в т.ч. предусматриваю щ ие углубленное изучение 
учебны х предметов, с целью  удовлетворения различны х интересов обучаю щ ихся, 
потребностей в физическом  развитии и соверш енствовании, а такж е учиты ваю щ ие
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этнокультурны е интересы.
Время, отводимое на данную  часть учебного плана гимназии, использовано на: введение 
специально разработанны х учебны х предметов, обеспечиваю щ их интересы  и потребности 
участников образовательного процесса («П роектная деятельность» - 7-8 классы, 
«И нф ормационны е технологии» - 5-6 классы, «Родной язы к (русский) -  7-8 классы, и на 
выбор по 1 факультативному занятию  в 9 классах (для вы бора каж ды м учеником 
ежегодно предлагается перечень ф акультативны х занятий в количестве, не меньш ем 
количества классов в соответствую щ ей параллели).
Такое использование части, формируемой участникам и образовательны х отнош ений, 
способствует вы полнению  задач О О П  ООО, индивидуализации образовательного 
процесса и социализации обучаю щ ихся, а такж е способствует удовлетворению  
познавательны х интересов обучаю щ ихся в различны х областях деятельности человека, 
создает адаптивны е условия для получения каж ды м ш кольником полноценного 
образования.
Д ля успеш ного освоения учебны х предметов, представленны х в учебном  плане, на уроках 
по предметам  «И ностранны й язык» (5-9 кл.), «И нформатика» (7-9 кл.), «Труд 
(технология)» (5-9 кл.) классы  делятся на две группы.
Д ля развития потенциала одаренны х и талантливы х детей с участием  самих обучаю щ ихся 
и их родителей (законных представителей) могут разрабаты ваться индивидуальны е 
учебны е планы, в рам ках которы х формируется индивидуальная траектория развития 
обучаю щ егося (содерж ание учебны х предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования).
Реализация индивидуальны х учебны х планов мож ет бы ть организована, в том  числе, с 
помощ ью  дистанционного образования

306



У ч е б н ы й  п л а н  (н е д е л ь н ы й )

Предметные
области Учебные предметы 5

(А,Б,В)
6

(А,Б,В)
7Г
(А)

7Т
(Б)

7О
(В)

8Г
(А)

8Т
(Б)

8О
(В)

9 Г  
(А)

9Т
(Б)

9О
(В)

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 5 4 4 4 3 3 4 3 3
Литература 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3

Иностранные
языки

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 4 3 3 4 3 3 4 3
Геометрия 2 3 2 2 3 2 2 3 2
Вероятность и статистика 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Информатика 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Общественно
научные
предметы

История 2 2 3 2 2 3 2 2 3/3 2/3 2/3
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Химия 2 2 2 2 2 2

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России**

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России 1 1

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология Труд (технология) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Основы безопасности 
и защиты Родины

Основы безопасности и 
защиты Родины 1 1 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
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Предметные
области Учебные предметы 5

(А,Б,В)
6

(А,Б,В)
7Г
(А)

7Т
(Б)

7О
(В)

8Г
(А)

8Т
(Б)

8О
(В)

9 Г  
(А)

9Т
(Б)

9О
(В)

И т о го  (о б яза т ельн а я  част ь) 28 30 33 33 31 34 34 32 35 34/35 33/34
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2/1 3/2
Информационные технологии 1 1 1/0
Проектная деятельность 1 1 1 1 1 1
Родной язык 1 1

Факультативные занятия (выбираются 
обучающимися индивидуально из предлагаемого 
ниже перечня в указанном объеме)

1 1 1

Учись говорить по-английски 1 1 1
Практикум по обществознанию 1 1 1
Математические основы информатики 1 1 1
Практикум по физике 1 1 1
Практикум по химии 1 1 1
Практикум по математике 1 1 1
Вначале было слово 1 1 1/0

И того 29 31 35 34 34 36 35 35 36 36 36
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
К алендарны й учебны й график М А О У  Гим назии № 86 (далее - учебны й график) соответствует 
требованиям  Ф ГОС ООО.
Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного 
графика (п. 28 «Федеральный календарный учебный график» Федеральной образовательной 
программы ООО).

О рганизация образовательной деятельности осущ ествляется по учебны м  четвертям.
Реж им  работы  - 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении ООО составляет 34 недели.
У чебны й год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вы ходной день, то в этом 
случае учебны й год начинается в первый, следую щ ий за ним, рабочий день.
У чебны й год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на вы ходной день, то в этом  
случае учебны й год заканчивается в преды дущ ий рабочий день.
Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием  
государственной итоговой аттестации.
С целью  профилактики переутомления в учебном  графике предусматривается чередование 
периодов учебного времени и каникул. П родолж ительность каникул составляет не менее 9 
календарны х дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет:
I четверть - 8 учебны х недель (для 5-9 классов);
II четверть - 8 учебны х недель (для 5-9 классов);
III четверть - 10 учебны х недель (для 5-9 классов);
IV  четверть - 8 учебны х недель (для 5-9 классов).
Продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние) составляет не менее 9 календарных 
дней.
- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не превы ш ает 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больш ой перемены  
(после 2 и 3 урока) - 20 минут.
Расписание уроков составляется с учетом  дневной и недельной умственной работоспособности 
обучаю щ ихся и ш калы трудности учебны х предметов, определенной гигиеническими 
нормативами.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом  объем  максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучаю щ ихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков,
- для обучаю щ ихся 7-9 классов - не более 7 уроков.
Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
Ф акультативны е занятия и занятия по программам дополнительного образования проводятся в 
дни с наименьш им количеством  обязательны х уроков.
К алендарны й учебны й график составлен с учётом  м нений участников образовательны х 
отнош ений, региональны х и этнокультурны х традиций, плановы х мероприятий 
учреж дений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отды ха 
и иных социальны х целей (каникул) по календарны м периодам учебного года.

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО

П од внеурочной деятельностью  понимается образовательная деятельность, направленная на 
достиж ение планируемы х результатов освоения основной образовательной программы 
(личностны х, метапредметны х и предметных), осущ ествляемую  в формах, отличны х от урочной. 
В неурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  основной 
общ еобразовательной программы.
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож дение обучаю щ ихся с 
учетом  успеш ности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и образовательны х потребностей.
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Задачи организации внеурочной деятельности:
- поддерж ка учебной деятельности обучаю щ ихся в достиж ении планируемы х результатов 
освоения программы основного общ его образования;
- соверш енствование навыков общ ения со сверстниками и коммуникативны х умений в 
разновозрастной ш кольной среде;
- ф ормирование навыков организации своей ж изнедеятельности с учетом  правил безопасного 
образа жизни;
повы ш ение общ ей культуры  обучаю щ ихся, углубление их интереса к познавательной и 
проектно-исследовательской деятельности с учетом  возрастны х и индивидуальны х особенностей 
участников;
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечиваю щ их успеш ность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы;
поддерж ка детских объединений, формирование ум ений ученического самоуправления;
- ф ормирование культуры поведения в информационной среде.

Направления и формы организации внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности
П лан внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
ф ункционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и вклю чает в 
себя
- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматриваю щ ие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью  удовлетворения различны х интересов обучаю щ ихся, потребностей в 
физическом  развитии и соверш енствовании, а такж е учиты ваю щ ие этнокультурны е интересы;
- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучаю щ ихся 
(интегрированны е курсы, метапредметны е кружки, факультативы, научные сообщ ества, в т.ч. 
направленны е на реализацию  проектной и исследовательской деятельности);
- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, 
через организацию социальных практик (в т.ч. волонтёрство), вклю чая общ ественно полезную  
деятельность, проф ессиональны е пробы, развитие глобальны х компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую  подготовку, использование возмож ностей 
организаций дополнительного образования, профессиональны х образовательны х организаций и 
социальны х партнеров

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО
П од внеурочной деятельностью  понимается образовательная деятельность, направленная на 
достиж ение планируемы х результатов освоения основной образовательной программы 
(личностны х, метапредметны х и предметных), осущ ествляемую  в формах, отличны х от урочной. 
В неурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  основной 
общ еобразовательной программы.
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож дение обучаю щ ихся с 
учетом  успеш ности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и образовательны х потребностей.
Задачи организации внеурочной деятельности:
- поддерж ка учебной деятельности обучаю щ ихся в достиж ении планируемых 
результатов освоения программы  основного общ его образования;
- соверш енствование навыков общ ения со сверстниками и ком м уникативны х умений в 
разновозрастной ш кольной среде;
- ф ормирование навыков организации своей ж изнедеятельности с учетом  правил 
безопасного образа жизни;
повы ш ение общ ей культуры  обучаю щ ихся, углубление их интереса к познавательной и проектно
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исследовательской деятельности с учетом возрастны х и индивидуальны х особенностей 
участников;
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечиваю щ их успеш ность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление ум ений командной работы; 
поддерж ка детских объединений, формирование ум ений ученического самоуправления;
- ф ормирование культуры поведения в инф ормационной среде.

Направления и формы организации внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности
П лан внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
ф ункционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и вклю чает в 
себя
- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматриваю щ ие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью  удовлетворения различны х интересов обучаю щ ихся, потребностей в 
физическом  развитии и соверш енствовании, а такж е учиты ваю щ ие этнокультурны е интересы;
- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в т.ч. 
направленны е на реализацию  проектной и исследовательской деятельности);
- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, 
через организацию  социальны х практик (в т.ч. волонтёрство), вклю чая общ ественно полезную  
деятельность, проф ессиональны е пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую  подготовку, использование возмож ностей 
организаций дополнительного образования, проф ессиональны х образовательны х организаций и 
социальны х партнеров в проф ессионально- производственном окруж ении
- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятии на уровне образовательной организации, класса, занятия, в т.ч. в творческих 
объединениях по интересам, культурны е и социальны е практики с учетом  историко- культурной pi 
этнической специфики региона, потребностей обучаю щ ихся, родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся
- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозрастны х объединений по 
интересам, клубов; детскррх, подростковы х и ю нош ескррх общ ественны х объединений, 
организаций и т.д.;
- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 
деятельности (организащ ронны е собрания, взаимодействие с родителям и по обеспечению  
успеш ной реалррзацрри образовательной программы и т.д.);
- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 
обучающихся (проектирование индррвидуальны х образовательны х марш рутов, работа тью торов, 
педагогов-психологов);
- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы (безопасности ж изни и здоровья ш кольников, 
безопасны х меж личностны х отнош ений в учебны х группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различны х рисков, возникаю щ их в процессе взаимодействия ш кольника с 
окруж аю щ ей средой, социальной защ иты  учащ ихся).
Формы организации внеурочной деятельности
Ф ормы внеурочной деятельности предусм атриваю т активность и самостоятельность 
обучаю щ ихся, сочетаю т индивидуальную  и групповую  работу; обеспечиваю т гибкий реж им 
занятий (продолж ительность, последовательность), переменны й состав обучаю щ ихся, проектную  
и исследовательскую  деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и др.), походы, деловы е игры  и пр.

В зависим ости от конкретных условий реализации основной общ еобразовательной программы,
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числа обучаю щ ихся и их возрастны х особенностей допускается формирование учебны х групп из 
обучаю щ ихся разны х классов в пределах одного уровня образования.
В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 
предусматривается использование ресурсов других организаций (в т.ч. в сетевой форме), вклю чая 
организации дополнительного образования, проф ессиональны е образовательны е организации, 
образовательны е организации высш его образования, научные организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивны е и иные организации, обладаю щ ие необходимы ми ресурсами 

Организационный механизм организации внеурочной деятельности 
Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне ООО 
является план внеурочной деятельности.
О бщ ий объем  внеурочной деятельности не превы ш ает 10 часов в неделю
К оличество часов, вы деляемы х на внеурочную  деятельность, составляет за  5 лет обучения на 
уровне основного общ его образования не более 1750 часов, в год - не более 350 часов.
В еличина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную  деятельность, определяется за  пределами количества часов, отведенны х на освоение 
обучаю щ имися учебного плана, но не более 10 часов.
Еж енедельны е расходы  времени на отдельны е направления плана внеурочной деятельности 
отличаю тся, на них отводится:
на внеурочную  деятельность по учебны м предметам: 2-4 ч.,
на внеурочную  деятельность по формированию  ф ункциональной грамотности: 1-2 ч.; 
на внеурочную  деятельность по развитию  личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательны х потребностей и интересов, самореализации обучаю щ ихся: 1-2 ч.; 
на деятельность ученических сообщ еств и воспитательны е мероприятия: 2-4 ч., при этом при 
подготовке и проведении коллективных дел масш таба ученического коллектива или 
общ еш кольны х мероприятий за  1 -2 недели мож ет быть использовано до 20 часов (бю дж ет 
времени, отведенного на реализацию  плана внеурочной деятельности);
на организационное обеспечение учебной деятельности, осущ ествление педагогической 
поддерж ки социализации обучаю щ ихся и обеспечение их благополучия: 2-3 ч.
П ри реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 
внеурочной деятельности с учетом  образовательны х потребностей и интересов обучаю щ ихся.

№
п/п

Раздел плана внеурочной 
деятельности/средства 

обеспечения реализации 
раздела

Общее количество часов по годам Направления
внеурочной

деятельности
5кл 6 кл 7 кл 8кл 9кл Всего СО О

И
О
К

Д
Н

С

1 Проведение регулярных занятий внеурочной деятельностью*
Курсы внеурочной 
деятельности (при условии 
выбора 2х курсов)

68 68 68 68 68 340

2 Организация деятельности ученических сообществ
Годовые коллективные 
общегимназические дела 
(нерегулярные занятия)**

57 57 57 57 57 285

3 Воспитательные мероприятия в классе
Тематические классные 
часы

17 17 17 17 17 85

Викторины, конкурсы, 
экскурсии

17 17 17 17 17 85

4 Система работы детских объединений

Работа кружков, студий, 
секций***

68 68 68 68 68 340

5 Профилактическая работа

Лекции, общешкольные и 
городские акции, дни 
безопасности

17 17 17 17 17 85

Итого учебных часов на 
одного обучающегося

244 244 244 244 244 1220
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В зависим ости от задач на каж дом этапе реализации примерной образовательной программы 
количество часов, отводимы х на внеурочную  деятельность, изменяется.
В ш коле реализуется план внеурочной деятельности.
В неурочная деятельность в Гим назии реализуется за  счет регулярны х (проводимы х на постоянной 
основе и вклю ченны х в расписание) и нерегулярны х (не регламентируемы х расписанием) занятий. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 
часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневны м  пребы ванием  на базе общ еобразовательной 
организации или на базе загородны х детских центров, в походах, поездках и т. д.).

Внеурочная деятельность, реализуемая в каникулярное время.

Осенние каникулы

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

1
У частие и помощ ь в проведении городского конкурса 
«Кто лучш е знает английский лучш е всех?» (для 
учащ ихся 3-4-5-х классов)

2 П омощ ь в проведении городского конкурса «Реш аем 
проектные задачи» (для учащ ихся 3-4-х классов)

3 У частие и помощ ь в проведении городского конкурса 
«Ю ные дарования» (для учащ ихся 5-х классов)

4
О сенняя сессия. Н аправление М АТЕМ АТИКА  (для 
учащ ихся Д А  и М аГУ )

5 П осещ ение Драматического театра г. Н иж ний Тагил

6
Экскурсия в музей (М узей изобразительны х искусств, 
музей истории Уралвагонзавода, краеведческий музей)

7 П одготовка Литературной гостиной

Зимние каникулы

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

1 Н овогодний спектакль (театральны й кружок)

2 Л агерь с дневны м  пребы ванием

3 П осещ ение новогоднего спектакля

4 Зимняя сессия. Н аправление РУ С С К И Й  Я ЗЫ К  (для 
учащ ихся Д А  и М аГУ )

Весенние каникулы

1 У частие и помощ ь в проведении городского конкурса 
«Турнир ю ны х лингвистов» (для учащ ихся 5-х-6-х классов)

2 П осещ ение М униципального театра г. Н иж ний Тагил

3 П осещ ение Ц ентральной городской библиотеки

4 П одготовка Д ня космонавтики в школьном музее
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5 П рактические занятия в ЦУО (подготовка к конкурсам или 
работа над проектами)

6 У частие и помощ ь в проведении городского конкурса 
«М ноголикое естествознание» (для учащ ихся 7-8 классов)

7 В есенняя сессия. Н аправление И С ТО РИ Я  (для учащ ихся 
ДА  и М аГУ )

Таким образом, вклю чение обучаю щ ихся в систему общ егим назических мероприятий, 
организация системы  дополнительного образования, освоение обучаю щ имися программ 
внеурочной деятельности позволяю т реализовать учебны й план в общ ем объеме. П лан внеурочной 
деятельности на текущ ий учебны й год является П рилож ением  №  42 к О О П  ООО.

3.4 к а л е н д а р н ы й  п л а н  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы
Сентябрь:
- 1 сентября: Д ень знаний;
- 3 сентября: Д ень окончания В торой мировой войны;
Д ень солидарности в борьбе с терроризмом;
- 8 сентября: М еж дународны й день распространения грамотности;
- 10 сентября: М еж дународны й день памяти жертв фашизма;
- 11 сентября: Д ень специалиста органов воспитательной работы  (офицер- 
воспитатель);
- 21 сентября: Д ень зарож дения российской государственности (приурочен
к открытию  памятника «Тысячелетие России» в Великом Н овгороде императором 
А лександром II 21 сентября 1862 г.)
- 27 сентября: Д ень работника дош кольного образования, В сем ирны й день туризма
- 30 сентября: Д ень воссоединения Д онецкой Н ародной Республики, Луганской 
Н ародной Республики, Запорожской области и Х ерсонской области с Российской 
Ф едерацией

Октябрь:
- 1 октября: М еж дународны й день пожилых людей; М еж дународны й день музыки;
- 2 октября: М еж дународны й день социального педагога;
- 4 октября: Д ень защ иты  животных;
- 5 октября: Д ень Учителя;
- 20 октября (третье воскресенье октября): Д ень отца;
25 октября: М еж дународны й день школьных библиотек;
Ноябрь:
- 4 ноября: Д ень народного единства;
- 10 ноября: Д ень сотрудников органов внутренних дел Российской Ф едерации;
- 20 ноября: Д ень начала Н ю рнбергского процесса;
- 24 ноября (последнее воскресенье ноября): Д ень матери в России;
- 30 ноября: Д ень Государственного герба Российской Ф едерации.
Декабрь:
- 1 декабря: Д ень математика;
- 3 декабря: Д ень неизвестного солдата; М еж дународны й день инвалидов;
- 5 декабря: Битва за М оскву в период Великой О течественной войны 1941-1945 гг.; 
М еж дународны й день добровольцев;
- 9 декабря: Д ень Героев Отечества;
- 10 декабря: Д ень прав человека;
- 12 декабря: Д ень Конституции Российской Ф едерации;
- 27 декабря: Д ень спасателя Российской Ф едерации.
Январь:
- 1 января: Н овы й год;
- 7 января: Рож дество Христово;
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- 25 января: Д ень российского студенчества;
- 26 января: М еж дународны й день без И нтернета;
- 27 января: Д ень освобож дения Л енинграда от фаш истской блокады;
Д ень освобож дения К расной армией крупнейш его «лагеря смерти» А уш виц- 
Биркенау (О свенцима) -  Д ень памяти ж ертв Холокоста.
Февраль:
- 2 февраля: Д ень воинской славы  России;
- 7 февраля: В сем ирны й день балета;
- 8 февраля: Д ень российской науки;
- 14 февраля: Д ень книгодарения;
- 15 февраля: Д ень памяти воинов-интернационалистов;
- 21 февраля: М еж дународны й день родного языка;
- 23 февраля: Д ень защ итника Отечества.
М арт:
- 8 марта: М еж дународны й ж енский день;
- 18 марта: Д ень воссоединения К ры м а с Россией;
- 21 марта: В сем ирны й день поэзии;
- 25 марта: час Земли;
- 27 марта: В сем ирны й день театра.
Апрель:
- 7 апреля: В сем ирны й день здоровья;
- 12 апреля: Д ень космонавтики;
- 19 апреля: Д ень памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой О течественной войны;
- 22 апреля: М еж дународны й день М атери-Земли;
- 27 апреля: Д ень российского парламентаризма.
М ай:
- 1 мая: П раздник В есны  и Труда;
- 9 мая: Д ень Победы;
- 18 мая: М еж дународны й день музеев;
- 19 мая: Д ень детских общ ественны х организаций России;
- 24 мая: Д ень славянской письм енности и культуры.
Июнь:
- 1 июня: М еж дународны й день защ иты  детей;
- 5 июня: Д ень эколога;
- 6 июня: Д ень русского языка;
- 12 июня: Д ень России;
- 22 июня: Д ень памяти и скорби;
- 27 июня: Д ень молодежи.
Июль:
- 8 июля: Д ень семьи, лю бви и верности;
- 27 ию ля (последнее воскресенье июля): Д ень военно-морского флота.
Август:
- 9 августа: Д ень физкультурника;
- 22 августа: Д ень Государственного флага Российской Ф едерации;
- 25 августа: Д ень воинской славы  России;
- 27 августа: Д ень российского кино.

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

С истема условий реализации О О П  ООО направлена на обеспечение возможности: достиж ения 
планируемы х результатов освоения основной образовательной программы  в соответствии с 
учебны ми планами и планами внеурочной деятельности всеми обучаю щ имися, в том  числе 
одаренны ми детьми, детьми с ограниченны ми возмож ностями здоровья и инвалидами; развития 
личности, ее способностей, ф ормирования и удовлетворения социально значимы х интересов и
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потребностей, самореализации обучаю щ ихся через организацию  урочной и внеурочной 
деятельности, социальной практики, общ ественно полезной деятельности, через систему 
творческих, научных и трудовы х объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 
взаимодействия с другими организациями, осущ ествляю щ ими образовательную  деятельность, а 
такж е организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, служ бами занятости населения, 
обеспечения безопасности ж изнедеятельности; обучаю щ имся осознанного вы бора будущ ей 
профессии, дальнейш его успеш ного образования и проф ессиональной деятельности; работы  с 
одаренны ми обучаю щ имися, организации их развития в различны х областях образовательной, 
творческой деятельности; ф ормирования у обучаю щ ихся российской граж данской идентичности, 
социальны х ценностей, социально-проф ессиональны х ориентаций, готовности к защ ите 
О течества, службе в В ооруж енны х силах Российской Ф едерации; обучаю щ имся самостоятельно 
проектировать образовательную  деятельность и эф ф ективной самостоятельной работы  по 
реализации индивидуальны х учебны х планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 
вы полнения индивидуального проекта всеми обучаю щ имися в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебны м  планом; участия обучаю щ ихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общ ественности в проектировании основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а такж е образовательной 
среды и ш кольного уклада; использования сетевого взаимодействия; участия обучаю щ ихся в 
процессах преобразования социальной среды населенного пункта, разработки и реализации 
социальны х проектов и программ; развития у обучаю щ ихся опыта самостоятельной и творческой 
деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной,
информационно-исследовательской, худож ественной и др.; развития опы та общ ественной 
деятельности, реш ения моральны х дилемм и осущ ествления нравственного выбора; ф ормирования 
у обучаю щ ихся основ экологического мыш ления, развития опыта природоохранной деятельности, 
безопасного для человека и окруж аю щ ей его среды  образа жизни; использования в 
образовательной деятельности современны х образовательны х технологий; обновления 
содерж ания основной образовательной программы, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динам икой развития системы  образования, запросов обучаю щ ихся и их родителей 
(законны х представителей) с учетом  особенностей развития субъекта Российской Ф едерации; 
эф ф ективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящ их работников организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, 
повы ш ения их профессиональной, коммуникативной, инф ормационной и правовой 
компетентности; эф ф ективного управления организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  
деятельность с использованием  информ ационно-ком м уникационны х технологий, современны х 
механизмов финансирования.

3.5.1 ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками

М А О У  Гим назия № 86 уком плектована кадрами, имею щ ими необходимую  
квалификацию  для реш ения задач, определенны х О О П  ООО, и способны ми к 
инновационной проф ессиональной деятельности. О писание кадровых условий 
представлено в таблице, где соотнесены  долж ностны е обязанности и уровень 
квалификации специалистов.
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Должность Должностные обязанности Количество
работников
требуется/и
меется

Уровень квалификации
Требования к уровню соотве

тствие

Директор Осуществляет руководство образовательным 
учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом 
образовательного учреждения. Обеспечивает системную 
образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) 
работу образовательного учреждения. Обеспечивает 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований. Формирует контингенты 
обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает 
охрану их жизни и здоровья во время образовательного 
процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 
(воспитанников, детей) и работников образовательного 
учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, 
цели и задачи развития образовательного учреждения, 
принимает решения о программном планировании 
его работы, участии образовательного учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивает 
соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности 
образовательного учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повышение качества образования в 
образовательном учреждении. Обеспечивает 
объективность оценки качества образования 
обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном 
учреждении. Совместно с советом образовательного 
учреждения и общественными организациями 
осуществляет разработку, утверждение и реализацию 
программ развития образовательного учреждения, 
образовательной программы образовательного 
учреждения, учебных планов, учебных программ 
курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 
графиков, устава и правил внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения. Создает 
условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
формирование и реализацию инициатив работников 
образовательного учреждения, направленных на 
улучшение работы образовательного учреждения и 
повышение качества образования, поддерживает 
благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе. В пределах своих полномочий 
распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования. В 
пределах установленных средств формирует фонд 
оплаты труда с разделением его на базовую и 
стимулирующую часть. Утверждает структуру и 
штатное расписание образовательного учреждения. 
Решает кадровые, административные, финансовые, 
хозяйственные и иные вопросы в соответствии с 
уставом образовательного учреждения. Осуществляет 
подбор и расстановку кадров. Создает условия для 
непрерывного повышения квалификации работников.

1/1 Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Г осударственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее
5
лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы
на педагогических 
или
руководящих
должностях

соответ
ствует
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Обеспечивает установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников), выплату в полном размере причитающейся 
работникам заработной платы в сроки, 
установленные коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами. Принимает меры по обеспечению 
безопасности и условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда. Принимает меры по 
обеспечению образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами, рациональному 
использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва 
кадров в целях замещения вакантных должностей в 
образовательном учреждении. Организует и 
координирует реализацию мер по повышению 
мотивации работников к качественному труду, в том 
числе на основе их материального стимулирования, по 
повышению престижности труда в образовательном 
учреждении, рационализации управления и укреплению 
дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие 
участие работников в управлении образовательным 
учреждением. Принимает локальные нормативные акты 
образовательного учреждения, содержащие нормы 
трудового права, в том числе по вопросам установления 
системы оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников. Планирует, 
координирует и контролирует работу структурных 
подразделений, педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Обеспечивает 
эффективное взаимодействие и сотрудничество с 
органами государственной власти, местного 
самоуправления, организациями, общественностью, 
родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 
Представляет образовательное учреждение в 
государственных, муниципальных, общественных и 
иных органах, учреждениях, иных организациях. 
Содействует деятельности учительских 
(педагогических), психологических
организаций и методических объединений, 
общественных (в том числе детских и молодежных) 
организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 
пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 
правил санитарно-гигиенического режима и 
охраны труда, учет и хранение документации, 
привлечение для осуществления деятельности, 
предусмотренной уставом образовательного 
учреждения, дополнительных источников финансовых и 
материальных средств. Обеспечивает представление 
учредителю ежегодного отчета о поступлении, 
расходовании финансовых и материальных средств и 
публичного отчета о деятельности образовательного 
учреждения в целом. Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

Зам.
директора

Организует текущее и перспективное планирование 
деятельности образовательного учреждения.

5/5 Высшее
профессиональное

соответ
ствует
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Координирует работу преподавателей, воспитателей, 
мастеров производственного обучения, других 
педагогических и иных работников, а также разработку 
учебно-методической и иной документации, 
необходимой для деятельности образовательного 
учреждения. Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации
образовательного процесса и современных 
образовательных технологий, в том числе 
дистанционных. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 
объективностью оценки результатов образовательной 
деятельности обучающихся, работой кружков и 
факультативов, обеспечением уровня подготовки 
обучающихся, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральных государственных требований. 
Организует работу по подготовке и проведению 
экзаменов. Координирует взаимодействие между 
представителями педагогической науки и практики. 
Организует просветительскую работу для родителей 
(лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 
педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий. Организует 
учебно воспитательную, методическую, культурно - 
массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль 
за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. 
Составляет расписание учебных занятий и других видов 
учебной и воспитательной (в том числе культурно - 
досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 
составление, утверждение, представление отчетной 
документации. Оказывает помощь обучающимся 
(воспитанникам, детям) в проведении культурно
просветительских и оздоровительных мероприятий. 
Осуществляет комплектование и принимает меры по 
сохранению контингента обучающихся (воспитанников, 
детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке 
педагогических кадров, организует повышение их 
квалификации и профессионального мастерства. Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного 
процесса и управления образовательным учреждением. 
Принимает участие в подготовке и проведении 
аттестации педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Принимает меры по 
оснащению мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, 
пополнению библиотек и методических кабинетов 
учебно-методической, художественной и периодической 
литературой. Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживания обучающихся
(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в 
общежитиях. При выполнении обязанностей 
заместителя руководителя образовательного учреждения 
по административно-хозяйственной работе (части) 
осуществляет руководство хозяйственной
деятельностью образовательного
учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным
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обслуживанием и надлежащим состоянием 
образовательного учреждения. Организует контроль за 
рациональным расходованием материалов и 
финансовых средств
образовательного учреждения. Принимает меры по 
расширению хозяйственной самостоятельности 
образовательного учреждения, своевременному 
заключению необходимых договоров, привлечению для 
осуществления деятельности,
предусмотренной уставом образовательного 
учреждения, дополнительных источников финансовых и 
материальных средств. Организует работу по 
проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке 
и реализации мероприятий по
повышению эффективности использования бюджетных 
средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 
полным выполнением договорных обязательств, 
порядка оформления финансово-хозяйственных 
операций. Принимает меры по
обеспечению необходимых социально-бытовых условий 
для обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения. Готовит отчет 
учредителю о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств.
Руководит работами по благоустройству, озеленению и 
уборке территории образовательного учреждения. 
Координирует работу подчиненных ему служб и 
структурных подразделений. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной 
безопасности.

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учетом их психофизиологических особенностей и 
специфики преподаваемого предмета, способствует 
формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно- 
методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения. 
Планирует и осуществляет учебный процесс в 
соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 
программу по предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и 
обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, 
ориентируясь на личность обучающегося, развитие его
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мотивации, познавательных интересов, способностей, 
организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую, 
реализует проблемное обучение, осуществляет связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 
обсуждает с обучающимися актуальные события 
современности. Обеспечивает достижение и 
подтверждение обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов). Оценивает эффективность и 
результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает 
права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию 
обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, 
в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся). Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Участвует в деятельности 
педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса. Осуществляет связь с 
родителями (лицами, их заменяющими).
Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований 
к стажу работы

Педагог-
психолог

Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 
обучения в образовательных
учреждениях. Содействует охране прав личности в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 
Способствует гармонизации социальной сферы 
образовательного учреждения и осуществляет 
превентивные мероприятия по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации. Определяет 
факторы, препятствующие развитию личности 
обучающихся, воспитанников и принимает меры по 
оказанию им различных видов психологической помощи 
(психокоррекционного, реабилитационного, 
консультативного). Оказывает консультативную 
помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям 
(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 
решении конкретных проблем. Проводит 
психологическую диагностику, используя современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит диагностическую,
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психокоррекционную реабилитационную, 
консультативную работу, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий. Составляет 
психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ с целью ориентации 
педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их 
замещающих) в проблемах личностного и социального 
развития обучающихся, воспитанников. Ведет 
документацию по установленной форме, используя ее 
по назначению. Участвует в планировании и разработке 
развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных и половозрастных особенностей 
обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 
подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, 
федеральным государственным образовательным 
требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 
воспитанников готовности к ориентации в различных 
ситуациях жизненного и профессионального 
самоопределения. Осуществляет психологическую 
поддержку творчески одаренных обучающихся, 
воспитанников, содействует их развитию и организации 
развивающей среды. Определяет у обучающихся, 
воспитанников степень нарушений (умственных, 
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 
различного вида нарушений социального развития и 
проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 
Участвует в формировании психологической культуры 
обучающихся, воспитанников, педагогических 
работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том 
числе и культуры полового воспитания. Консультирует 
работников образовательного учреждения по вопросам 
развития обучающихся, воспитанников, практического 
применения психологии для решения педагогических 
задач, повышения социально-психологической 
компетентности обучающихся, воспитанников,
педагогических работников, родителей (лиц, их 
заменяющих). Анализирует достижение и 
подтверждение обучающимися уровней развития и 
образования (образовательных цензов). Оценивает 
эффективность образовательной деятельности
педагогических работников и педагогического 
коллектива, учитывая развитие личности 
обучающихся, используя компьютерные технологии, в 
т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, других формах методической 
работы, в подготовке и проведении родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении методической 
и консультативной помощи родителям (лицам, их 
заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников во время

подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований 
к стажу работы.

322



образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности.

Педагог -
библиотека
Рь

Участвует в реализации основной образовательной 
программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с 
федеральными государственными стандартами 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Организует работу по ее учебно - 
методическому и информационному сопровождению, 
направленную на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, на 
приобретение новых навыков в использовании 
библиотечно- информационных ресурсов. Осуществляет 
дополнительное образование обучающихся, 
воспитанников по культурному развитию личности, 
продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, 
к развитию словесности и формированию 
информационной культуры, освоению инновационных 
технологий, методов и форм библиотечно- 
информационной деятельности. В этих целях 
разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее 
выполнение, организует участие обучающихся, 
воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 
обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, 
средств и методов работы детского объединения исходя 
из психофизиологической и педагогической 
целесообразности, используя современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Применяет педагогические теории и методики 
для решения информационно-образовательных задач. 
Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 
воспитанников, выявляет их творческие способности, 
способствует формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. Участвует 
в обеспечении самообразования обучающихся 
(воспитанников), педагогических работников 
образовательного учреждения средствами 
библиотечных и информационно-библиографических 
ресурсов, в организации тематических выставок, 
читательских конференций, оформлении средств 
наглядной агитации, стендов, в разработке планов, 
методических программ, процедур реализации 
различных образовательных проектов. Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Участвует в 
работе педагогических, методических советов, 
объединений, в других формах методической работы, в 
организации и проведении родительских собраний, 
мероприятий различных направлений внеурочной 
деятельности, предусмотренных учебно
воспитательным процессом. Разрабатывает планы 
комплектования библиотеки образовательного 
учреждения печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана на определенных
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учредителем образовательного учреждения языках 
обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по 
формированию в библиотеке образовательного 
учреждения фонда дополнительной литературы, 
включающего детскую художественную и научно
популярную литературу, справочно-библиографические 
и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы. Осуществляет 
работу по учету и проведению периодических 
инвентаризаций библиотечного фонда образовательного 
учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в 
библиотеку литературы, составление систематического 
и алфавитного каталогов с применением современных 
информационно-поисковых систем. Организует 
обслуживание обучающихся (воспитанников) и 
работников образовательного учреждения. 
Обеспечивает составление библиографических справок 
по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность 
библиотечного фонда, ведение статистического учета по 
основным показателям работы библиотеки и подготовку 
установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни 
и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Педагог
организатор

Содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры 
обучающихся (воспитанников, детей), расширению 
социальной сферы в их воспитании. Изучает возрастные 
и психологические особенности, интересы и 
потребности обучающихся, воспитанников, детей в 
учреждениях (организациях) и по месту жительства, 
создает условия для их реализации в различных видах 
творческой деятельности, используя современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит учебные занятия, воспитательные и 
иные мероприятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, а также 
современных информационных технологий и методик 
обучения. Организует работу детских клубов, кружков, 
секций и других любительских объединений, 
разнообразную индивидуальную и совместную 
деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и 
взрослых. Руководит работой по одному из направлений 
деятельности образовательного учреждения: 
техническому, художественному, спортивному, 
туристско-краеведческому и др. Способствует 
реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) 
на создание детских ассоциаций, объединений. 
Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; 
поддерживает социально значимые инициативы 
обучающихся, воспитанников, детей в сфере их 
свободного времени, досуга и развлечений, 
ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, 
ребенка, развитие его мотивации, познавательных 
интересов, способностей. Организует самостоятельную 
деятельность обучающихся (воспитанников, детей), в 
том числе исследовательскую, включает в учебный

2/2 Высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области,
соответствующей 
профилю работы без 
предъявления 
требований 
к стажу работы.
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процесс проблемное обучение, содействует 
обеспечению связи обучения с практикой. Анализирует 
достижения обучающихся, воспитанников, детей. 
Оценивает эффективность их обучения, на основе 
развития опыта творческой деятельности, 
познавательный интерес обучающихся (воспитанников, 
детей), используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 
деятельности. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, в других формах методической 
работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении методической 
и консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим. Привлекает к работе с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) работников учреждений 
культуры и спорта, родителей (лиц, их заменяющих), 
общественность. Оказывает поддержку детским формам 
организации труда обучающихся (воспитанников, 
детей), организует их каникулярный отдых. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников, детей) во время образовательного 
процесса. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Педагог
доп.образов
ания

Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность. Комплектует 
состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, 
студии, клубного и другого детского объединения и 
принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 
Обеспечивает педагогически обоснованный выбор 
форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 
психофизиологической и педагогической 
целесообразности, используя современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 
достижения в области методической, педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий. Обеспечивает 
соблюдение прав и свобод обучающихся, 
воспитанников. Участвует в разработке и реализации 
образовательных программ. Составляет планы и 
программы занятий, обеспечивает их выполнение. 
Выявляет творческие способности обучающихся, 
воспитанников, способствует их развитию, 
формированию устойчивых профессиональных 
интересов и склонностей. Организует разные виды 
деятельности обучающихся, воспитанников, 
ориентируясь на их личности, осуществляет развитие 
мотивации их познавательных интересов, способностей. 
Организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, воспитанников, в том числе 
исследовательскую,

5\5 Высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование в 
области,
соответствующей 
профилю кружка, 
секции,студии, 
клубного и иного 
детского объединения 
без
предъявления 
требований 
к стажу работы либо 
высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»
без предъявления
требований к стажу
работы

соответ
ствует
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включает в учебный процесс проблемное обучение, 
осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с 
обучающимися, воспитанниками актуальные события 
современности. Обеспечивает и анализирует 
достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает 
эффективность обучения, учитывая овладение 
умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса,
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей 
деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным 
и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 
обучающимся,
воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 
Организует участие обучающихся, воспитанников в 
массовых мероприятиях. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, объединений, 
других формах методической работы, в работе по 
проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим, а также педагогическим работникам в 
пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 
время образовательного процесса. Обеспечивает при 
проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 
пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 
старшего педагога дополнительного образования наряду 
с выполнением обязанностей, предусмотренных по 
должности педагога дополнительного образования, 
осуществляет координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, других педагогических 
работников в проектировании развивающей 
образовательной среды образовательного учреждения. 
Оказывает методическую помощь педагогам 
дополнительного образования, способствует обобщению 
передового их педагогического опыта и повышению 
квалификации, развитию их творческих инициатив.

Методист Осуществляет методическую работу в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, мультимедийных 
библиотеках, методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах) (далее - учреждениях). Анализирует 
состояние учебно-методической (учебно
тренировочной) и воспитательной работы в 
учреждениях и разрабатывает предложения по 
повышению ее эффективности. Принимает участие в 
разработке методических и информационных 
материалов, диагностике, прогнозировании и 
планировании подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и 
специалистов учреждений. Оказывает помощь 
педагогическим работникам учреждений в определении 
содержания учебных программ, форм, методов и 
средств обучения, в организации работы по научно - 
методическому обеспечению образовательной 
деятельности учреждений, в разработке рабочих

1\1 Высшее
профессиональное 
образование и стаж 
работы по 
специальности 
не менее 2 лет

соответ
ствует

326



образовательных (предметных) программ (модулей) по 
дисциплинам и учебным курсам. Организует 
разработку, рецензирование и подготовку к 
утверждению учебно-методической документации и 
пособий по учебным дисциплинам, типовых перечней 
оборудования, дидактических материалов и т.д. 
Анализирует и обобщает результаты экспериментальной 
работы учреждений. Обобщает и принимает меры по 
распространению наиболее результативного опыта 
педагогических работников. Организует и координирует 
работу методических объединений педагогических 
работников, оказывает им консультативную и 
практическую помощь по соответствующим 
направлениям деятельности. Участвует в работе 
организации повышения квалификации и 
переподготовки работников по соответствующим 
направлениям их деятельности, по научно - 
методическому обеспечению содержания образования, в 
разработке перспективных планов заказа учебников, 
учебных пособий, методических материалов. Обобщает 
и распространяет информацию о передовых технологиях 
обучения и воспитания (в том числе и 
информационных), передовом отечественном и мировом 
опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает 
необходимую документацию по проведению конкурсов, 
выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т.д. В 
учреждениях дополнительного образования участвует в 
комплектовании учебных групп, кружков и 
объединений обучающихся. Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Участвует в деятельности 
педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. При выполнении обязанностей старшего 
методиста наряду с выполнением обязанностей, 
предусмотренных по должности методиста, 
осуществляет руководство подчиненными ему 
исполнителями. Участвует в разработке перспективных 
планов издания учебных пособий, методических 
материалов.

Уровень квалификации работников М АОУ Гимназии № 86, для каждой заним аем ой долж ности 
соответствует квалиф икационны м характеристикам, требованиям, предъявляемы м к 
квалификационны м категориям (первой или высш ей), а такж е заним аем ы м  ими должностям, 
устанавливается при их аттестации.

В се работники гимназии, участвую щ ие в реализации О О П  ООО, прош ли повыш ение 
квалификации по вопросам  реализации Ф ГОС ООО за последние 3 года. П едагогический коллектив 
на 30%  (20 чел.) укомплектован бы вш ими вы пускниками гимназии.

П роф ессиональны й образовательный ценз педагогов способствует соверш енствованию  
образовательного процесса, повы ш ению  квалификационного уровня педагогов.

В гимназии создана система повы ш ения квалификации. П риоритетны м  направлением  является 
обучение педагогов по вопросам  реализации Ф ГОС 00 (обучено 100% педагогов), овладение 
современны ми педагогическими технологиями, вклю чая ИКТ. Больш инство педагогов прош ли курсы
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повы ш ения квалификации на базе ГАОУ ДП О  СО «ПРО». И спользованы  следую щ ие формы 
повы ш ения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучаю щ их семинарах и мастер - 
классах по отдельным направлениям  реализации основной образовательной программы, дистанционн 
ое образование, участие в различны х педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов.

5 педагогов являю тся тью торами О П  «И нформационны е и коммуникационные технологии как 
средство реализации требований федерального государственного образовательного стандарта»; 6 
человек - тью торами О П  «Современны е сервисы  И нтернет в педагогической практике (Веб 2.0)».

Д ля достиж ения результатов О О П  О ОО  в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью  коррекции их деятельности. В гимназии создана рейтинговая система ф иксации достиж ений 
педагогов в проф ессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц происходит 
распределение стимулирую щ ей части ф онда оплаты труда, а такж е делается вывод об эф ф ективности 
работы  педагога.

О дним из условий готовности образовательного учреж дения к введению  Ф ГОС ООО является 
создание системы методической работы, обеспечиваю щ ей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований Стандарта. В гимназии ежегодно составляется план методической 
работы, в котором конкретизирую тся приоритетны е направления развития, виды деятельности 
кафедр, тем ы  и формы методической работы  педагогов.

3.5.2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

О беспечение преем ственности содержания и форм организации образовательной деятельности 
при получении среднего общ его образования П сихолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности гимназии осущ ествляет педагог-психолог.

Ц ель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического здоровья 
участников образовательных отнош ений как необходимой предпосы лки физического здоровья, 
ш кольной успеш ности и социальной адаптированности обучающихся.

Задачи психолого-педагогического сопровождения: целостное обеспечение
психологических условий развития образовательной системы и всех ее субъектов; 

психологическое сопровож дение становления личности как субъекта психической активности; 
развитие навыков полисубъектного взаимодействия меж ду субъектами образовательного сообщ ества 
гимназии.

В гимназии разработана П рограм м а коррекционной работы  для оказания комплексной 
психологосоциально-педагогической помощ и и поддержки обучаю щ имся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья при освоении О О П  ООО.

В рамках этой программы деятельность осущ ествляется по следую щ им направлениям:
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Уровни
психолого

педагогического
сопровождения

Формы
психолого

педагогического
сопровождения

Основные направления психологопедагогического 
сопровождения

И ндивидуальное 
(по запросу родителей)

Консультирование

О беспечение осознанного и ответственного 
вы бора дальнейш ей профессиональной сферы 
деятельности.

С охранение и укрепление психологического 
здоровья.

Ф ормирование коммуникативны х навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников. 

В ы явление и
поддерж ка детей с особыми образовательны ми 
потребностями. - П сихолого-педагогическая 
поддерж ка участников олим пиадного движения.

Групповое
(по запросу классного 

руководителя)

Развиваю щ ая
работа

Ф ормирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни.
Ф ормирование коммуникативны х навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников. 

В ы явление и поддерж ка детей с особыми 
образовательны ми потребностями.

Н а уровне класса (по 
запросу классного 

руководителя)

П роф илактика

П оддерж ка детских объединений и 

ученического самоуправления.

Ф ормирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни.
Ф ормирование коммуникативны х навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников. 

В ы явление и поддерж ка одаренны х детей.

Н а уровне О У 
(по запросу 

адм инистрации)

Д иагностика

М ониторинг возмож ностей и способностей 
обучаю щ ихся

Гимназией приобретена и используется в работе педагога-психолога программа 
специализированного комплекса компью терных психодиагностических и развиваю щ их программ 
Effecton Studio «П сихология в школе». Комплекс "Психология в школе", разработанны й 
специалистам и ООО "Эффектон", позволяет эф фективно реш ать задачи непрерывного 
проф ессионального образования в гимназии и обеспечить условия для проведения комплексной 
проф ориентационной работы с обучающимися.

Таким образом, основны м и формами деятельности педагога-психолога по сохранению  
психологического здоровья учащ ихся являю тся: -психологические обследования обучающихся;

-индивидуальны е и групповы е консультации;
-индивидуальны е и групповые психокоррекционные занятия для обучаю щ ихся; - 

релаксационны е сеансы  по снятию  психоэмоционального напряжения, стрессов;
-семейное консультирование по проблемам.

3.5.3 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ф инансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общ его 
образования вклю чает в себя: - обеспечение государственных гарантий прав граж дан на получение 
бесплатного общ едоступного среднего общ его образования; - исполнение требований Ф ГОС ООО 
организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность; - реализацию  обязательной части 
основной образовательной программы  и части, формируемой участниками образовательных
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отнош ений, вклю чая вы полнение индивидуальны х проектов и внеурочную деятельность.
Ф инансовое обеспечение реализации О О П  ООО отраж ает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы  среднего общ его образования 
М АОУ Гим назии №  86, а такж е механизм их формирования. М АОУ Гимназии № 86 осущ ествляет 
самостоятельную  финансово-хозяйственную  деятельность. Ф инансовое обеспечение реализации 
основной образовательной программы среднего общ его образования автономного учреж дения 
осущ ествляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 
задания учредителя по оказанию  государственных (муниципальны х) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями Стандарта. Государственное (м униципальное) задание учредителя по 
оказанию  государственных (муниципальны х) образовательны х услуг обеспечивает соответствие 
показателей объемов и качества предоставляемы х образовательными учреж дениям и данны х услуг 
размерам направляемы х на эти цели средств бю джета соответствую щ его уровня. Ф ормирование 
государственного (муниципального) задания по оказанию  образовательных услуг осущ ествляется в 
порядке, установленном П равительством  Российской Ф едерации, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Ф едерации и органам и местного самоуправления на срок 1 год. Расчет 
нормативов, определяемы х органами государственной власти субъектов

Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», нормативных затрат оказания 
государственных (муниципальны х) услуг по реализации образовательной программы среднего 
общ его образования осущ ествляется по направленности (профилю ) основной образовательной 
программы среднего общ его образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательны х технологий, специальных условий получения 
образования обучаю щ имися с ограниченны ми возмож ностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасны х условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю щихся, а такж е с учетом иных 
предусмотренны х указанны м  Ф едеральны м законом особенностей 00 в расчете на одного 
обучающегося. Структура расходов, необходимых для реализации О О П  ООО и достиж ения 
планируемых результатов за  счёт средств бюджета: расходы на оплату труда работников 
образовательного учреждения: оплата труда производится; расходы на приобретение учебной и 
методической литературы; расходы на повы ш ение квалификации педагогических работников; 
затраты  на приобретение расходных материалов и хозяйственны е расходы (за исклю чением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов).

3.5.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
М атериально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 
общ его образования обеспечиваю т возмож ность достиж ения обучаю щ имися установленны х 
Стандартом требований к результатам освоения О О П  ООО. М атериально- технические условия 
соответствую т санитарно-эпидем иологическим  требованиям  образовательной деятельности 
(требованиям  к водоснабжению , канализации, освещ ению , воздуш но-тепловому режиму, 
размещ ению  и архитектурны м особенностям  здания 00, его территории, отдельны м помещ ениям, 
средствам  обучения, учебному оборудованию ); требованиям  к санитарно-бы товы м  условиям  
(оборудованию  гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); требованиям  к социально-бы товы м  
условиям  (оборудованию  в учебны х кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 
обучаю щ егося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 
разгрузки; административны х кабинетов (помещ ений); помещ ений для питания обучаю щ ихся, 
хранения и приготовления пищи); строительны м нормам и правилам; требованиям  пож арной и 
электробезопасности; требованиям  охраны  здоровья обучаю щ ихся и охраны  труда работников 00; 
требованиям  к организации безопасной эксплуатации улично-дорож ной сети и технических средств 
организации дорож ного движ ения в месте располож ения 00; требованиям  к организации безопасной 
эксплуатации спортивны х сооружений, спортивного инвентаря и оборудования 00; своевременны м 
сроками необходимы м объемам текущ его и капитального ремонта. Реализация О О П  ООО в гимназии 
осущ ествляется в основном 4-этаж ном  здании (ул. Коминтерна, 47) и помещ ении Ц ентра 
универсального образования (пр. В агоностроителей, 14). П ом ещ ения находятся в 
удовлетворительном  состоянии. К апитальны й ремонт основного здания был проведен в 1974 году. 
П роектная мощ ность здания основной ш колы - 670 мест.
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В основном здании гимназии, помимо учебных классов, оборудованы кабинеты эстетики, ОБЗР, 
актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, компьютерные классы, библиотека, медиацентр, 
телецентр, издательский центр, музей, медицинский кабинет. Здания оборудованы элементами 
доступности для инвалидов: кнопкой вызова, контрастной маркировкой стеклянного полотна дверей, 
маркировкой ступеней крыльца, края входной площадки, лестниц внутри зданий. В каждом кабинете 
рабочее место учителя оборудовано компьютером, подключенным к локальной сети гимназии и 
имеющим выход в Internet. Каждый кабинет оборудован демонстрационной техникой (плазменная 
панель или интерактивная доска, проектор, документ-камера). В настоящее время оснащенность 
кабинетов гимназии компьютерной техникой составляет 100% в основном здании и здании 
начальной школы. Общее количество компьютеров - 251. Учащиеся используют три программно
аппаратных комплекса, в состав которых входят: АРМ учителя, АРМ учащихся, модульная система 
экспериментов PROLog, система контроля и мониторинга качества знаний PROClass, транспортно
зарядная база, устройство беспроводной организации сети, документкамера, интерактивная доска, 
мультимедийный проектор. Сделаны первые шаги в использовании мобильного класса на платформе 
ChromeBook в расширении образовательных возможностей интернет-ресурсов. Для оперативного 
решения вопросов, проведения веб-конференций и вебсовещаний, организации веб-занятий по 
программам и образовательным модулям в рамках деятельности стажировочной площадки 
Института развития образования Свердловской области в актовом зале установлено и используется 
оборудование видеоконференцсвязи. Наличие компьютерной и мультимедийной техники в гимназии 
представлено в таблице

Название техники Количество, шт.

Стационарный компьютер (ПК) 120
Мобильный компьютер (ноутбук, хромбук) 131
Принтер 17

Сканер 6
МФУ 45

Мультимедийный проектор 28
Интерактивная доска 25
Цифровой микроскоп 1

Цифровой фотоаппарат 2

Ризограф 2

Ламинатор 1

Брошюровщик 1
Факс 1

Документ-камера 11
Web-камера 45

Ксерокс 5

Колонки 51

Наушники 56

Дополнительное оборудование
PROClass 51

PROLog 37

VOTUM 30
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В обоих зданиях имею тся пищ еблок и столовая. Н а территории гимназии находятся приш кольны е 
участки, спортивны е площ адки, территория благоустроена, заасф альтирована, огорож ена по 
периметру металлическим забором. В ходны е калитки оборудованы  домофоном. У становлена 
электронная пропускная система в основном здании, видеонаблю дение установлено в обоих зданиях. 
Есть «тревож ная кнопка». И нф орм ационно-аналитический центр, кабинеты  директора, бухгалтерии 
находятся на пультовой охране. В едутся «Ж урнал учета посетителей», «Ж урнал осмотра здания и 
территории», организовано деж урство по гимназии. В гимназии созданы все условия для занятий 
ф изкультурой и спортом - баскетбольная площ адка - волейбольная площ адка - футбольное поле - 
м ногоф ункциональная площ адка (назначение: игры  в больш ой теннис, ручной мяч, подвиж ны е игры 
и т.д.) К ром е этого на спортивной площ адке оборудованы  беговая дорож ка с ограждением, 
прыж ковая яма, полоса препятствий, беговые полосы  на 60 м и 30 м. С портивны й зал находится в 
основном здании гимназии (S=180m 2 ). Для проведения занятий имею тся бревно, канат, «ш ведская 
стенка», баскетбольны е щиты, баскетбольные, футбольные, волейбольны е мячи, обручи, скакалки, 
фитболы, игровой комплекс из мягких деталей, ворота для игры  в гандбол, батуты. Спортзал 
оборудован световы м табло. Д ля учащ ихся имеется форма футбольной, волейбольной и 
баскетбольной команды  (отдельно для ю нош ей и девуш ек). Тренаж ерны й зал находится в основном 
здании гимназии (S=116,25m 2 ) Д ля проведения занятий имею тся 10 тренаж еров, установлен 
кондиционер и кварцевые лампы. К ром е этого рядом  со спортивны м и раздевалками (4) оборудован 
зал для тенниса и лыж ная база, вклю чаю щ ая в себя комплекты  лыж, палок и ботинок с 32 размера по 
43 размер. Н аличие издательского центра с полным комплектом  оборудования: компью тер, цветной 
и черно-белы й принтер, сканер, копировальны й аппарат, ризограф, ламинатор, переплетная маш ина - 
позволяет организовать работу ш кольного ж урнала «М Ы ». Н аличие телецентра оборудованного 
необходимой техникой (видеокамеры  и записы ваю щ ая аппаратура) и оснащ енного звуковы м и и 
видеопрограммами, позволяет реализовать многие идеи в рам ках работы  гимназического 
телевидения «Спектр».

П ом ещ ение актового зала оборудовано ш ирокоф орматны м экраном, проектором, звуковой 
аппаратурой и микрофонами, что позволяет проводить занятия эстрадной студии, а такж е хоровой и 
вокальной студии. С портивны й и тренаж ерны й залы, а такж е спортивны й комплекс на территории 
гимназии позволяет в полной мере организовать работу спортивны х секций, а такж е 
хореограф ического коллектива. М едиацентр позволяет организовать работу интеллектуально
творческих объединений «К репкий ореш ек», «Что? Где? Когда?», научного общ ества «А кадемия 
□+». Ц ентр универсального образования предлагает разнообразную  образовательную  деятельность 
посредством  больш ого количества всевозмож ны х дисциплин, вклю чаю щ их науку и технологию , 
компью теризированное искусство, цифровую  музыку, робототехнику и информационны е 
технологии. У чащ имся предлагается ш ирокий ассортим ент технологических средств и 
периферийны х устройств, способствую щ их получению  разнообразного учебного опыта. Занятия в 
Ц ентре универсального образования сочетаю т индивидуальную  и групповую  работу в разны х 
возрастны х группах и различны х категорий обучаю щ ихся. Н аряду с образовательной 
направленностью  Ц ентр универсального образования помогает в реш ении важных социальных задач: 
обеспечить равны е возмож ности доступа к качественны м услугам образования детям  из различных 
социально- экономических слоев, преодолеть социальное одиночество и уязвимость подростков в 
современном  мире, предоставить возмож ности ранней проф ессиональной ориентации. В гимназии 
организовано горячее питание, в обоих зданиях имею тся столовые (количество посадочны х мест: в 
столовой основного здания - 144, в столовой начальной ш колы  - 30). М едицинское обслуж ивание 
организовано врачом детской поликлиники. М едицинский кабинет вклю чает в себя два кабинета: 
кабинет приема врача и процедурны й кабинет. К абинет полностью  уком плектован необходимым 
оборудованием  (ростомер, электронны е весы, медицинские столы и ш кафы, куш етка, ширма, 
раковины  для мытья рук, локтевы е смесители, холодильники, сухож аровой шкаф, таблица для 
измерения остроты  зрения, кварцевые лампы). М едицинский кабинет пролицензирован. Для 
проф илактики простудны х и вирусны х заболеваний все кабинеты  гимназии были оборудованы 
рециркуляторами, в течение года соблю дался реж им  их использования.

3.5.5 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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И нф орм ационно-м етодические условия организации образовательной деятельности в гимназии 
обеспечиваю т стабильное ф ункционирование и развитие образовательного учреждения.
В гимназии создана целостная информ ационно-образовательная среда (далее - ИОС), 
сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 
адекватных требованиям  Ф ГОС к результатам  освоения О О П  ООО.
И ОС гимназии вклю чает в себя совокупность технологических средств (компью теры, базы  данных, 
программные продукты , Ц О Р и др.), культурны е и организационны е формы инф ормационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в реш ении учебно
познавательны х и проф ессиональны х задач с применением  инф орм ационнокоммуникационны х 
технологий (далее - ИКТ).
И О С обеспечивает эфф ективную  деятельность обучаю щ ихся по освоению  О О П  ООО и эффективную  
образовательную  деятельность педагогических и руководящ их работников по ее реализации, в том  
числе возможность:
создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстам и в 
бумаж ной и электронной форме, запись и обработка изображ ений и звука, вы ступления с аудио-, 
видео- и графическим сопровож дением, общ ение в И нтернет); 
планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
размещ ения и сохранения используемы х участникам и образовательной деятельности 
инф ормационны х ресурсов, учебны х материалов, предназначенны х для образовательной 
деятельности обучаю щ ихся, а такж е анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещ аемой 
информации;
м ониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию  результатов деятельности
обучаю щ ихся и педагогических работников; м ониторинга здоровья обучаю щ ихся;
сетевого взаимодействия образовательны х учреж дений, в том  числе с другим и образовательны ми
учреж дениями, а такж е органов, осущ ествляю щ их управление в сфере образования;
ограничения доступа к информации, несовместимой с задачам и духовно-нравственного развития и
воспитания обучаю щ ихся;
учета контингента обучаю щ ихся, педагогических работников, родителей обучаю щ ихся, 
бухгалтерского учета в образовательном учреж дении;
доступа обучаю щ ихся и педагогических работников к максим альном у числу сокровищ  
отечественной и зарубеж ной культуры, достиж ениям  науки и искусства; электронны м  
образовательны м ресурсам  (далее - ЭОР), размещ енны м в федеральны х и региональны х базах 
данных;
организации работы  в реж им е как индивидуального, так  и коллективного доступа к инф орм ационно
образовательны м  ресурсам;
организации дистанционного образования и использования в образовательной деятельности 
дистанционны х технологий;
взаимодействия образовательного учреж дения с другими организациями социальной сферы: 
учреж дениям и дополнительного образования детей, учреж дениям и культуры, обеспечения 
безопасности ж изнедеятельности.

В настоящ ее время в гимназии действую т следую щ ие информационны е системы: инф орм ационно
аналитическая служба, в состав которой входят: информ ационноаналитический центр, издательский 
центр, телецентр (2 сервера, 7 ПК, 4 ноутбука, 4 принтера, 2 копира, 2 ризографа, 2 сканера, 4 
проектора); 2 м ультимедийны х компью терны х класса (18 ПК, принтер, 2 сканера, 2 мультимедийны х 
проектора, интерактивная доска, доступ в Internet через вы деленны й канал). О бучение информатике 
ведется с 1 по 11 классы. В каждом кабинете оборудованы: компью терны е зоны  для практической 
работы  (в каж дом кабинете по 8 специализированны х компью терны х столов), рабочие зоны  для 
теоретической работы  (в каж дом кабинете по 8 двухместны х ученических столов), 
автоматизированны е рабочие м еста учителя. М едиацентр (16 ПК, М Ф У , интерактивная доска, 
мультим едийны й проектор). К ом пью терны е классы  и медиацентр удовлетворяю т требованиям  
СанПиН. К ом пью терам и и оргтехникой оснащ ены: бухгалтерия, психологическая служба, начальная 
ш кола, зам естители директора, предметны е кафедры, библиотека, учебны е кабинеты. У чащ иеся, 
педагоги и родители имею т свободны й доступ к компью терам. Д ля обеспечения работы  всех 
инф ормационны х служб созданы базы  данных оперативной и управленческой информации. Силами 
педагогов и учащ ихся гимназии ведется разработка современны х электронны х средств обучения, 
интеграция их с традиционны м и учебны м и пособиями; ведется внедрение системы дистанционного
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обучения и консультирования учащ ихся и родителей. П остоянно пополняется банк учебно
м етодической литературы  и наглядны х пособий, медиаресурсов. Д ействует гимназический сайт 
http://w w w .gim nazia86.ru/. А ктивно используется система «АИС. О бразование», что позволяет 
организовать оперативны й доступ к информации, электронны й обмен документами меж ду субъектами 
образовательного процесса. Библиотека гимназии уком плектована печатны ми образовательны ми 
ресурсами по всем предметам учебного плана, а такж е имеет фонд дополнительной литературы, 
который вклю чает детскую  худож ественную  и научно- популярную  литературу, справочно
библиограф ические издания, сопровож даю щ ие реализацию  основной образовательной программы 
начального, основного и среднего общ его образования. Гимназия имеет доступ к печатны м и 
электронны м  образовательны м ресурсам (ЭОР), в том  числе к электронны м  образовательны м 
ресурсам, размещ енны м в ф едеральны х и региональны х базах данны х ЭОР.

Библиотека уком плектована печатны ми образовательны ми ресурсами и ЭОР по всем учебны м 
предметам учебного плана имеет фонд дополнительной литературы. Ф онд дополнительной 
литературы  вклю чает: отечественную  и зарубежную , классическую  и современную  худож ественную  
литературу; научно- популярную  и научно-техническую  литературу; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 
дорогах; справочно-библиограф ические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению  обучаю щ ихся. О бъем фондов библиотеки 
гимназии составляет 37460 экзем пляров (22 311 экзем пляров учебников, 456 - электронная форма 
учебников, 4453 - учебны е пособия; 10696 - программная худож ественная литература, справочная 
литература, методическая литература; 275 - электронны е носители). В М А О У  Гим назии №  86 ведется 
работа по обеспечению  библиотеки учебно-м етодической литературой. В фонд библиотеки поступило 
2551 экзем пляров печатных экзем пляров новых учебников, 882 экзем пляров и 456 экземпляров 
электронной формы учебников, что позволило обеспечить образовательны й процесс учебникам и в 
полном объеме (100% ). В се педагоги гимназии обладаю т И К Т- компетентностью  необходимой для 
эф ф ективного использования ресурсов нформ ационно- образовательной среды гимназии. О беспечение 
реализации системнодеятельностного подхода в современной инф орм ационно-образовательной среде 
осущ ествляется в процессе использования педагогических технологий: развиваю щ ее обучение; 
проектное обучение; проблемное обучение; информ ационно-ком м уникационны е технологии; 
технология критического мыш ления.
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П рилож ение 1.1 П рограм м а по учебному предмету «Русский язы к» (базовы й уровень) 
для 5-9 классов.
П рилож ение 1.2 П рограм м а по учебному предмету «Русский язык» (углубленны й 
уровень) для 7-9 классов.
П рилож ение 2.1 П рограм м а по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 
для 5-9 классов.
П рилож ение 2.2 П рограм м а по учебному предмету «Л итература» (углубленны й 
уровень) для 7-9 классов.
П рилож ение 3. П рограм м а по учебному предмету «И ностранны й язы к (английский)» 
для 5 - 9 классов.
П рилож ение 4. П рограм м а по учебному предмету «М атематика» для 5-6 классов. 
П рилож ение 5.1. П рограм м а по учебному предмету «А лгебра» (базовы й уровень) для 7- 
9классов.
П рилож ение 5.2. П рограм м а по учебному предмету «А лгебра» (углублённы й уровень) 
для 7- 9классов.
П рилож ение 6.1. П рограм м а по учебному предмету «Геометрия» (базовы й уровень) для 
7-9 классов.
П рилож ение 6.2. П рограм м а по учебному предмету «Геометрия» (углублённы й 
уровень) для 7-9 классов.
П рилож ение 7.1. П рограм м а по учебному предмету «Вероятность и статистика» 
(базовы й уровень) для 7-9 классов.
П рилож ение 7.2. П рограм м а по учебному предмету «Вероятность и статистика» 
(углублённы й уровень) для 7-9 классов.
П рилож ение 8.1 П рограм м а по учебному предмету «И нформатика» (базовы й уровень) 
для 7-9 классов.
П рилож ение 8.2 П рограм м а по учебному предмету «И нформатика» (углубленны й 
уровень) для 7-9 классов.
П рилож ение 9.1 П рограм м а по учебному предмету «И стория» (базовый уровень) для 5
9 классов.
П рилож ение 9.2 П рограм м а по учебному предмету «И стория» (углубленны й уровень) 
для 7-9 классов
П рилож ение 10. П рограм м а по учебному предмету «О бщ ествознание» для 6-9 классов. 
П рилож ение 11. П рограм м а по учебному предмету «География» для 5-9 классов. 
П рилож ение 12. П рограм м а по учебному предмету «Ф изика» для 7-9 классов. 
П рилож ение 13. П рограм м а по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов. 
П рилож ение 14. П рограм м а по учебном у предмету «Х имия» для 8-9 классов. 
П рилож ение 15. П рограм м а по учебному предмету «О сновы духовно-нравственной 
культуры народов России» для 5-6 классов.
П рилож ение 16. П рограм м а по учебному предмету «И зобразительное искусство» для 5 - 
7 классов
П рилож ение 17. П рограм м а по учебному предмету «М узыка» для 5-8 классов. 
П рилож ение 18. П рограм м а по учебному предмету «Труд (технология)» для 5-9 классов. 
П рилож ение 19. П рограм м а по учебному предмету «О сновы  безопасности и защ иты

П р и л о ж е н и я
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Родины » для 8-9 классов.
П рилож ение 20.1 П рограм м а по учебному предмету «Ф изическая культура» для 5-9 
классов.
П рилож ение 20.2 П рограм м а по учебному предмету «Ф изическая культура» для 7-9 
классов
П рилож ение 21.1 П рограм м а по учебному предмету «И нф ормационны е технологии» 
для 5-6 классов.
П рилож ение 21.2 П рограм м а по учебному предмету «И нф ормационны е технологии» 
для 7-9 классов.
П рилож ение 22. П рограм м а по учебному предмету «П роектная деятельность» для 7-8 
классов.
П рилож ение 23. П рограм м а по учебному предмету «Родной язы к (русский)» для 7-8 классов. 

П рилож ение 24. П рограм м а ф акультативного предмета «У чись говорить по-английски» 
для 9 класса.
П рилож ение 25. П рограм м а факультативного предмета «П рактикум по 
общ ествознанию » для 9 класса
П рилож ение 26. П рограм м а ф акультативного предмета «П редпроф ильная математика» 
для 9 класса.
П рилож ение 27. П рограм м а факультативного предмета «М атематические основы 
информатики» для 9 класса.
П рилож ение 28. П рограм м а ф акультативного предмета «П рактикум по физике» для 9 
класса.
П рилож ение 29. П рограм м а факультативного предмета «П рактикум по химии» для 9 
класса.
П рилож ение 30. П рограм м а ф акультативного предмета «П рактикум по математике» для 
7-9 классов.
П рилож ение 31. П рограм м а факультативного предмета «В начале было слово» для 7-9 
классов.
П рилож ение 32. П рограм м а курса внеурочной деятельности «Разговоры  о важном»» 
для 5-9 классов
П рилож ение 33. П рограм м а курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты»» 
для 5-9 классов
П рилож ение 34. П рограм м а курса внеурочной деятельности «У чимся работать с 
текстом » для 5-9 классов
П рилож ение 35. П рограм м а курса внеурочной деятельности «Спортик» для 7-8 классов 

П рилож ение 36. П рограм м а курса внеурочной деятельности «Детская А кадемия. 
М атематика» для 5 -6 классов
П рилож ение 37. П рограм м а курса внеурочной деятельности «Д етская А кадемия. 
Русский язы к» для 5-6 классов
П рилож ение 38. П рограм м а курса внеурочной деятельности «Д етская А кадемия. 
И стория» для 5-6 классов
П рилож ение 39. К алендарны й учебны й график 
П рилож ение 40. Ф ормы контроля и критерии оценивания 
П рилож ение 41. У чебны й план
П рилож ение 42.П лан внеурочной деятельности для 5-9 классов
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